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ВВЕДЕНИЕ
В "Словаре американской истории" под одной обложкой собраны краткие данные по истории

США за период от основания английских поселений до окончания первой мировой войны. В нем
отражены важнейшие события того времени; биографии известных деятелей; понятия,
характеризующие особенности становления и развития американского государства. Поскольку и
авторы, и читатели смотрят на Америку со стороны, было важно показать ее во взаимоотношениях
с внешним миром, определить место США в сообществе наций. Поэтому особое внимание
уделено истории внешней политики, и в частности русско-американским отношениям. Авторы
старались обнаружить "русский след" везде, где было возможно. Подобное издание впервые
публикуется на русском языке.

В "Словаре" подробно освещена история штатов, у многих из которых была своя предыстория,
до того как они вошли в состав США. Представлена также история американских владений в
Карибском море и на Тихом океане. Читателей Фенимора Купера и Майн Рида заинтересуют
описания индейских племен и объяснение терминов, с которыми приходится встречаться на
страницах полюбившихся книг. Любители морской истории найдут в "Словаре" многочисленные
сведения о прошлом американского флота.

Специальные статьи посвящены министерствам, различным бюро, комиссиям, советам,
законодательным органам, судебной системе. Американский опыт государственного
строительства может представить значительный интерес для граждан современной России. В
области экономической истории детально рассмотрены вопросы формирования денежной системы,
этапы развития банковского дела, важнейшие тарифные законы, опыт американского государства
в сфере регулирования монополий.

Важной фигурой истории США является фермер -  главное действующее лицо многих
реформаторских движений, которыми особенно изобиловала вторая половина XIX в. Не обойдены
вниманием рабочие и социалистические лидеры; трудовые конфликты, сказавшиеся на ходе
социально-экономического развития; крупнейшие организации трудящихся, имевшие в Америке
особую специфику по сравнению со Старым Светом. На страницах книги нашла отражение
деятельность различных общественных объединений, демонстрировавшая политическую
активность американцев и их способность непосредственно влиять на государственные дела.
Значительное внимание уделено истории политических партий, их фракций и внутрипартийных
течений. Особое место занимают проблемы религиозной и духовной жизни американского
общества. Авторы стремились показать вклад американцев в мировую культуру и науку.
"Словарь" содержит обзорные статьи об американской литературе, архитектуре, музыке, кино и
живописи. В нем можно найти данные о крупнейших университетах США, которые были и
остаются важнейшими очагами образования и науки. При отборе деятелей, чьи биографии
включены в "Словарь", предпочтение отдавалось тем, кто получил широкое мировое признание,
оказал наибольшее влияние на духовное развитие страны, а также приобрел известность в России.

Авторы "Словаря" адресуют его не только специалистам, но и широкому кругу читателей,
исходя из того, в частности, что он станет полезным учебным пособием.



Даты событий американской истории начиная с сентября 1752 г. приведены по ныне
действующему (григорианскому) календарному стилю. До календарной реформы 1752 г. (см.
соответствующую статью) в Англии и ее американских колониях действовал юлианский
календарь, причем первым днем года считалось Благовещение - 25 марта (американский старый
стиль). В некоторых новейших американских справочниках все даты пересчитаны на новый стиль,
но до последнего времени для событий до 1752 г. американцы обычно указывали день и месяц по
юлианскому календарю, год же указывали не "благовещенский", а "январский", начинающийся 1
января. Этого стиля - для Америки искусственного - придерживались, говоря о событиях до 1752
г., российские американисты. Так поступили и авторы данного "Словаря". Кстати, этот стиль
полностью совпадает с российским старым стилем 1700-1918 гг. Например, дата рождения
Джорджа Вашингтона по американскому старому стилю 11.02.1731, по российскому старому
стилю 11.02.1732, по новому стилю 22.02.1732. Даты рождения и смерти американцев, а также
даты некоторых важнейших событий (до сентября 1752 г.) указаны по американскому старому и
по новому стилю. Для всех событий истории Русской Америки указываются даты по старому
российскому и по новому стилю.  События истории сопредельных колоний Франции,  Испании и
Голландии даются по новому стилю, введенному в католических странах 15.10.1582. (Разница
между юлианским и григорианским стилем для марта 1500-февраля 1700 гг. составляет 10 дней,
для 1700-1800 гг. - 11 дней, для 1800-1900 гг. - 12 дней, для 1900-2100 гг. - 13 дней.)

Большинство статей по истории колониального периода, индейских племен, религиозных
конфессий, штатов Атлантического побережья, Техаса, статья "Реконструкция", а также обзорная
статья по истории американской литературы написаны С. А. Исаевым.

В.  Н.  Плешков -  автор статей по истории предреволюционного периода и Войны за
независимость, дипломатической истории, институтов государственной власти и национальной
символики, штатов и городов, биографий политических, государственных, военных деятелей,
бизнесменов и деятелей культуры.

В. А. Ушков написал статьи по истории Гражданской войны США и послевоенного периода;
истории штатов Среднего Запада, территорий, городов и географических открытий; институтов
государственной власти, экономике, науке и технике, а также биографии государственных и
общественных деятелей.

Н. В. Носковым написаны статьи, охватывающие хронологический период с 1877 по 1918 г., в
том числе по истории органов государственного управления и политических партий, возникших в
эти годы, а также циклы статей по проблемам внешней экспансии, колониальной политики и
внешнеполитической идеологии, основная часть статей по истории флота, денежного обращения и
русско-американских отношений, статьи по истории штатов Тихоокеанского побережья и Юго-
Запада.

Б. С. Кагановичу и Н. Л. Корсаковой принадлежат статьи по истории культуры и науки.
А. А Фурсенко написан ряд статей по истории общественных движений, истории бизнеса и

другим вопросам.
Редакция и авторы справочника выражают глубокую признательность за помощь, оказанную

при подготовке издания профессору Мичиганского университета в Анн-Арборе Уильяму
Розенбергу и заведующей библиотекой американского центра при Генеральном консульстве США
в Санкт-Петербурге И. Л. Клим.

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
авг. - август
агр. - аграрный
адм. - адмирал, административный
адм-ция- администрация
азиат. - азиатский
Айд. - Айдахо (штат)
акад. - академик
Алаб. - Алабама (штат)



амер.- американский
АН - Академия наук
аналог. - аналогичный
англ. - английский
антич. - античный
апр. - апрель
арбитраж. - арбитражный
Ариз.- Аризона (штат)
Арк. - Арканзас(штат)
арт. - артиллерийский
арх. - архитектурный
ассоц.- ассоциация
астр. - астрономический
афр. - африканский
б. -бывший
б. ч. - большая часть, большей частью
балт. - балтийский
банков. - банковский
биогр. - биографический
биол. - биологический
б-ка - библиотека
Бл. Восток - Ближний Восток
бол-во - большинство
бриг. - бригадный
брит. - британский
буд. - будущий
букв. - буквально бум. – бумажный
бурж.- буржуазный
вв. - век, века
в. д. - восточная долгота
в т. ч. - в том числе
Вайом. - Вайоминг (штат)
Ваш. - Вашингтон (штат)
вел. - великий
Вер. – Вермонт (штат)
верх. - верхний, верховный
Вирг. - Виргиния (штат)
Виск. - Висконсин (штат)
внеш. - внешний
внутр. - внутренний
вод. - водный
воен. - военный
вост. - восточный
врем. - временный
вып. - выпуск
выс. - высокий, высота
высш. - высший
г. - гора, город
Гааг. - Гаагский
газ. - газета
газет. - газетный
ген. - генерал, генеральный



геогр. - географический
геол. -геологический
герб. - гербовый
герм. - германский
гл. - главный
главнокоманд. - главнокомандующий
гл.обр. - главным образом
голл. - голландский
гор. - городской
горн. - горный
гос. - государственный
гос-во - государство
гражд. -гражданский
греч. -греческий
груз. - грузовой
губ. - губернатор
гуманит. -гуманитарный
д.-деревня
Д. Восток - Дальний Восток
Д. Запад -Дальний Запад
дек. -декабрь
Дел. -Делавэр (штат)
демокр. -демократический
ден. -денежный
дерев. - деревянный
дет. - детский
Дж. - Джорджия (штат)
дипл. - дипломатический
докл. - доклад
докт. - докторский
дол. - доллар
долгов. - долговой
доп. - дополненный,дополнительный
ДП - Демократическая партия
д-р - доктор
др.-другой
духов. -духовный
евр. - еврейский
европ. -европейский
единств. - единственный
ежегод.-ежегодный
ежемес. - ежемесячный
еженед. - еженедельный
естеств. -естественный
ж.   -журнал
ж.  д. - железная дорога
ж/д -железнодорожный
жел.-железный
жен. -женский
жив-во - животноводство
з. В. - Западная Виргиния(штат)
з.  д. - западная долгота



загран. - заграничный зал. -залив
зам. - заместитель
зап. -западный
заруб. -зарубежный
зем.- земельный
зол. -золотой
избират. - избирательный
изв. -известный
изд. - издание
Илл. - Иллинойс (штат)
имп. - императорский
имущ. - имущественный
Инд. - Индиана(штат)
инж. -инженерный
иностр. -иностранный
ин-т - институт
ирл.-ирландский
исл. -исландский
исп. -испанский
исслед. -исследовательский
ист. -исторический
итал. - итальянский
К - компания
кав. - кавалерийский
Калиф. - Калифорния (штат)
кам. - каменный
Кан. - Канзас (штат)
канад. - канадский
канд. - кандидат
кап. - капитан
катал. - католический
каф. - кафедра
Кент. - Кентукки (штат)
кит. - китайский
к.-л. -какой-либо
кн. -книга
Кол. - Колорадо(штат)
колон. -колониальный
команд. - командующий
кон. - конный
Конн. - Коннектикут(штат)
конф. -конференция
кр. - крупный
крупн. - крупнейший
к-рый - который
куб. - кубинский
культур. -культурный
КША – Конфедеративные Штаты Америки
лат. - латинский
лейт. - лейтенант
лит. - литературный
лит-ра -литература



Луиз. - Луизиана (штат)
любит. -любительский
макс. -максимальный
Масс. - Массачусетс (штат)
масс. -массовый
матер. - материальный
мед. -медицинский
междунар. - международный
мексик. -мексиканский
мес. -месяц
мест. - местный
Мин. - Миннесота (штат)
мин. - министр,  минута
мин-во - министерство
миним. - минимальный
мир. - мировой мирн. -мирный
Мич. - Мичиган (штат)
мл. - младший
млн -миллион
млрд -миллиард
мн. - многие
Мон. - Монтана (штат)
монет. - монетный
мор. -морской моек. - московский
муж. -мужской
муз. - музыкальный
мусульм. -мусульманский
Мэр. - Мэриленд (штат)
мясо-мол. - мясо-молочный
Н.-Г. - Нью-Гэмпшир (штат)
Н.-Д. - Нью-Джерси (штат)
Н.-Й. - Нью-Йорк (штат)
Н.-М. - Нью-Мексико (штат)
н. э. - наша эра
назв. - название
наиб. - наиболее
налогов. - налоговый
напр. - например
нар. - народный
нас. - население
наст. - настоящий
науч. - научный
нац. - национальный
нач. - начало, начальник
Неб. - Небраска (штат)
Нев. - Невада (штат)
негр. - негритянский
нек-рый - некоторый
нем. - немецкий
неск. -несколько
нефт. -нефтяной
нидерл. - нидерландский



ниж. - нижний
низм. - низменность
низш. - низший
норв. - норвежский
пред. – председатель
о. -остров
об-во -общество
обл.-область
о-ва-острова
О г. - Огайо (штат)
оз. - озеро
ок. - около
О. К. - Округ Колумбия
Окл. - Окленд (штат)
окт. -октябрь
опубл. - опубликовал,опубликован
Ор. -Орегон (штат)
орг-ция -организация
осн. - основан, основанный, основной
ост. - остальной
отд. -отдельный
отд-ние - отделение
отеч. -отечественный
офиц. - официальный
п. -пункт
П. п. - Палата представителей Конгресса США
панам. - панамский
паров. - паровой
парт. -партийный
партизан. - партизанский
пацифист. - пацифистский
пед. - педагогический
Пенс. - Пенсильвания (штат)
пер. - перевод
первонач. - первоначально,первоначальный
перс. - персидский
петерб. - петербургский
пехот. - пехотный
пл. - площадь
платеж.- платежный
п-ов - полуостров
погран - пограничный
пол. - половина
полит. - политический
полк. - полковник
популяр. - популярный
посл. -последний
почет. - почетный
почт. - почтовый
правит. - правительственный
правосл. - православный
пр-во - правительство



през. - президент
президент. - президентский
преимущ. - преимущественно
прибреж. - прибрежный
природ. - природный
прогрес. - прогрессивный
прод. - продовольственный
произ-во - производство
прол. - пролив
пром. - промышленный
пром-сть - промышленность
протестант. - протестантский
проф. - профессор
профессион. - профессиональный
псевд. - псевдоним
психол. - психологический
публ. - публичный
пуритан. - пуританский
р. -река, рубль
Р.-А. - Род-Айленд (штат)
раб. -рабочий
рабовлад. - рабовладельческий
разг. -разговорный
разл. - различный
радикал. -радикальный
ран. -раненый
рев. -революционный
регионал. -региональный
регуляр. -регулярный
ред. -редактор, редакция
резерв. -резервный
религ. - религиозный
респ. - республика
республ. - республиканский
реч. - речной
р-н - район
род. -родился
росс. - российский
РП - Республиканская партия
рус. - русский
рыб-во - рыболовство
С. Д. - Северная Дакота (штат)
С. К. - Северная Каролина (штат)
сев. - северный
сев.-вост. - северо-восточный
сев.-зап. - северо-западный
секр. - секретный
сел. - сельский
сент. - сентябрь
сер. - середина
серебр. - серебряный
серьез. - серьезный



сиб. - сибирский
симф. - симфонический
скот-во - скотоводство
служеб. - служебный
см. - смотри
смеш. - смешанный
собр. - собрание
сов. - советский
совм. - совместно,совместный
совр. - современный
сосед. -соседний, соседский
сост. -составитель
соц. - социальный
социалист. - социалистический
социал. -социологический
соч. -сочинение
союз. -союзный
СПб. -Санкт-Петербург
спец. -специальный
ср.-сравни
страх. - страховой
стр-во - строительство
суд. - судебный
судох-во - судоходство
сухопут. - сухопутный
с. х. - сельское хозяйство
с/х -сельскохозяйственный
с. ш. - северная широта
сб., сб-ки - сборник, сборники
св. - святой
своеобр. -своеобразный
т. -том
т. е. - то есть
т. к. - так как
т. н. - так называемый
т.о. - таким образом
тамож. - таможенный
тариф. - тарифный
телегр. - телеграфный
телеф. - телефонный
Теин. -Теннесси (штат)
террит. - территория
территориал. -территориальный
Тех. -Техас (штат)
техн. - технический
Тих.-Тихий
торг. - торговый
труд. -трудовой
тур. - турецкий
тыс. -тысяча
уб. -убитый
умерен. - умеренный



унив. - университетский
ун-т - университет
уч. - учебный
учен. -ученый
февр.- февраль
федерал. - федеральный
феод. -феодальный
фермер. - фермерский
физ. - физический
филол. - филологический
филос. -философский
финанс. - финансовый
Фл. - Флорида (штат)
фр. - французский
ф. ст. - фунт стерлингов (штат)
ф-т - факультет
х/б - хлопчатобумажный (штат)
х-во - хозяйство
хим. - химический
хлопк-во - хлопководство
хоз. - хозяйственный
христ. -христианский
худож. – художественный
центр. - центральный
церк. -церковный
частн. -частный
чел. - человек
чл. - член
чл.-кор. -член-корреспондент
швед. -шведский
шерст. - шерстяной
шил. - шиллинг
шотл. - шотландский
шт. - штат
штыков. - штыковой
экз. - экземпляр
экон. -экономический
эксп. - экспедиция
экспедиц. - экспедиционный
Ю. Д. - Южная Дакота
Ю. К. - Южная Каролина
ю. ш. - южная широта
юго-вост. - юго-восточный
юго-зал. - юго-западный
юж. - южный
юрид. -юридический
яз. - язык
языков. - языковой
янв. - январь
яп. - японский
цвет. - цветной
цен. - ценный



ценз. – цензовый

В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний и суффиксов: -альный, -
анный, -ельный, -енный, -ельский, -еский, -нальный, -ионный, -ующий, -ованный и др.

А
Аболиционизм (Abolitionism, от лат. to abolish - отменять, упразднять; abolition - отмена

торговли рабами) - движение за отмену рабства. До кон. 18 в. ограничивалось пропагандой, к-рая
имела мало практич. последствий и воспринималась терпимо. Впервые 18.02.1688 в Джермантауне,
Пенс. квакеры потребовали от властей колонии запретить рабство. Во время Войны за
независимость англичане обещали неграм освобождение в награду за содействие брит. войскам. А.
Гамильтон настаивал на зачислении добровольцев-негров в Армию континентальную с
освобождением по окончании войны, но его план отверг Континентальный конгресс. После 1793
Юг превращается в "хлопковое королевство", его идеологи Дж. К. Кэлхун и др. объявляют рабство
справедливым и разумным ин-том, а А. - опасным учением. Настроения А. оживились в 1819-21 в
связи с миссурийскими дебатами. У. Л. Гаррисон, основав 1.01.1831 в Бостоне газ. "Liberator",
положил начало нов. этапу А., к-рый стал масс. движением, разнообразным по идеям и методам
борьбы. В дек. 1833 бр. Таппаны основали в Филадельфии Американское антирабовладельческое
общество, печатавшее памфлеты с призывами к плантаторам немедленно освободить рабов во
избежание восстания. С 1836 об-во приняло идеи, а также тактику Т. Д. Узльда (религиозно окраш.
беседы о греховности владения рабами, после к-рых слушатели подписывали петицию о запрете
рабства,  подаваемую в Конгресс США).  В 1842  по инициативе Уэльда в П.  п.  создается
аболиционист, группа во главе с Дж. Гиддинсом, издававш. газ. "National Era". Фрисойлеры стали
первой общенац. партией аболиционист, ориентации. Кн. Г. Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома"
(1852) широко использовалась в пропаганде А. РП, осн. в 1854, объединила политически активных
аболиционистов, умеренные (А. Линкольн, У. Г. Сьюард) добивались запрета распространения
рабства на нов. террит., радикалы (Б. Уэйд, Ч. Самнер) - отмены рабства актом федерал. власти.
Цель А. была достигнута в ходе Гражданской войны. Традиции А. продолжены обществ.
движениями, боровш. против разл. форм неравноправия негров (см. Национальная ассоциация
содействия прогрессу цветного населения).

Агассис [Жан] Луи [Родольф] (Agassiz [Jean] Louis [Rodolphe]), 28.05.1807-14.12.1873 - зоолог
и естествоиспытатель. Швейцарец по происхождению. Получил образование в нем. ун-тах и
Париже, ученик и последователь Ж. Кювье, проф. Невшател. ун-та в Швейцарии (1832-46), автор
фундамент, трудов об ископаемых рыбах и по гляциологии, положивш. начало учению о ледник,
эпохах. Противник эволюц. теории Ч. Дарвина. В 1846 переехал в США. С 1848 проф. естеств.
истории в Гарварде, основатель Музея сравнит, зоологии в Гарварде (1859). Чл.-кор. СПб. АН
(1869). Приледник. озеро, существовавшее в Сев. Америке 10 - 12 тыс. лет назад, названо его
именем.

Адамс Абигайл (Adams Abigail), урожд. Смит (Smith), 11/23.11.1744 - 8.10.1818 - жена Дж.
Адамса, одна из первых поборниц прав женщин. Род. в Уэйтмуте, Масс., дочь священника.
Женитьба на А. (25.10.1764) помогла Адамсу установить отношения со мн. изв. семьями в Масс. А.
стала близким другом и советчицей мужа, поддерживая дело амер. патриотов, затем партию
федералистов. После избрания мужа през. США А. занималась обустройством резиденции и
установила мн. нормы поведения "первых леди" страны. Мать 3 сыновей  - Дж. К. Адамса, Томаса
и Чарлза и дочери Абигайл. Многолет. переписка А. с членами своей семьи и с Г. Джефферсоном -
цен. ист. источник. Современники считали А., воспитан, в религ. среде, наделен, живым умом,
сильной волей, нравств. чистотой, чувством самоуважения, любящую супругу и мать, идеалом
амер. женщины того времени.

Адамс Брукс (Adams Brooks), 24.06.1848 - 13.02.1927 - историк, обществ. деятель; 4-й сын Ч..
Ф. Адамса. В 1870 окончил Гарвард, затем год обучался в Гарвард, школе права; как секр. отца
посетил Женеву, где заседал междунар. трибунал по делу "Алабамы". С 1873 занимался юрид.
практикой в Бостоне. С 1887 опубликовал ряд оригинал, исследований, привлекших шир.



внимание. В 1904 - 11 преподавал в Бостон, школе права. Осн. труды: "Закон цивилизации и
упадка" (1895), "Экономическое превосходство Америки" (1900), "Новая империя" (1902, рус. пер.
1910), "Теория социальных революций" (1913). В своей философии истории стремился
сформулировать общеист. закон по аналогии с законом развития природы. Нации различал по
уровню энергии, аккумулир. в их матер, богатстве и передающ. посредством войны или победы в
экон. соперничестве. Ведущ. державой мира объявлял Америку, для поддержания превосходства
США считал необходимой внеш. экспансию. Гл. цель экспансии видел в Китае, где Америке
противостояла Россия, к-рую считал осн. препятствием для естеств. развития США. Для успеха
экспансии предлагал внутр. преобразования, направл. на создание централизов.
"коллективистского" гос-ва, способного обеспечить внутр. консолидацию. Неогранич. экон.
соперничество внутри нации рассматривал как прямой путь к ее разложению. В дисгармонии
между трудом и капиталом видел опасность наступления анархии. Взгляды А. отличались
прагматизмом, стремлением превратить теорию в средство практич. политики; сыграли большую
роль в формировании идеологии прогрессизма, оказав, в частности, влияние на Т. Рузвельта.
После смерти А. фамил. дом в Куинси превращен в мемориал семьи Адамсов.

Адамс Генри [Брукс] (Adams Henry [Brooks]), 16.02.1838-27.03.1918 - выдают, историк,
обществ. деятель, 3-й сын Ч. Ф. Адамса. В 1858 окончил Гарвард, в 1860-68 личн. секр. отца. С
1870 преподаватель истории в Гарварде, ред. "North American Review". С 1877 - в Вашингтоне,
занимался публицистикой и лит. деятельностью, много путешествовал по Европе, Азии, Лат.
Америке, о-вам Тих. океана. Осн. труды: "Очерки англосаксонского права" (1876), биографии А.
Галлатина (1879), Дж. Рэндолфа (1882), роман "Демократия" (1880, рус. пер. 1883), "История
Соединенных Штатов Америки во время администраций Джефферсона и Мэдисона" (9 т., 1889-
91), "Мон Сен-Мишель и Шартр: исследование единства XIII столетия" (1904), "Воспитание Генри
Адамса" (1907, рус. пер. 1988), "Послание американским преподавателям истории" (1910). В
президент. обращении к Американской исторической ассоциации (1894) подчеркивал значение
"социальных сил" в истории, считая изучение об-в более важным, чем описание "героев".
Стремился доказать, что в мире происходит "борьба не людей, а сил", объясняя их действия с
помощью законов физики. В числе первых поставил проблему отчуждения человека в индустр.
мире. Согласно А., закономерности истории наилучш. образом проявляются в сфере междунар.
отношений, где сталкиваются нац. воплощения действующих в мире сил, таких как "американская
интенсивность" и "русская инерция", конфликт к-рых определил как центральный в 20 в. Феномен
России, к-рую посетил в 1901, относил к числу важнейш. проблем ист. науки; прогресс России
считал необратимым. Взгляды А. оказали влияние на полит. элиту его времени благодаря близости
с Дж. Хэем, Г. К. Доджем, Т. Рузвельтом и др.

Адамс Герберт Бакстер (Adams Herbert Baxter), 16.04.1850-30.07.1901-историк, один из
организаторов науки и высш. школы США. В 1872 окончил колледж Амхерст, Масс., докт.
степень с отличием получил в Гейдельберге (Германия) в 1876. Работал в Джонса Хопкинса
университете, один из ведущ. специалистов по полит. наукам и истории. В 1882 А. основал и
затем был ред.  одного из наиб.  изв.  науч.  периодич.  изд.  "Johns  Hopkins  Studies  in  Historical  and
Political Sciences", к-рое выходит до наст. времени. Гл. инициатор создания Американской
исторической ассоциации, ее бессмен, секр. до 1900. Ист. эволюцию сводил к развитию полит. ин-
тов. Виднейш. представитель т. н. "тевтонской школы" в амер. историографии, сторонник методов
"сравнительной политики". В работе "Германское происхождение городов Новой Англии" (1883) и
др. исследовал генеалогию амер. гос. строя вплоть до племен, устройства древних германцев. Внес
большой вклад в методологию ист. исследований и развитие ист. образования.

Адамс Джон (Adams John), 19/30.10.1735-4.07.1826-2-й през. США. Род. в Брейнтри (ныне
Куинси, Масс). В 1755 окончил Гарвард, преподавал в школе, с 1765 допущен к юрид. практике,
25.10.1764 вступил в брак с Абигайл Смит (см. Адамс Абигайл). Примкнул к "Сынам свободы" и
наряду с Дж. Отисом в 1765 выступил против Акта о гербовом сборе. Один из лидеров патриотов
Масс. и полит. противник лидера лоялистов Т. Хатчинсона. В 1768 переехал в Бостон, в 1770
защищал в суде брит. военноелужащих - участников Бостонской бойни. В 1774-77 чл. 1-го и 2-го
Континентального конгресса (участвовал в работе 90 комитетов, возглавлял 25).



Противодействовал политике лоялистов, предложил назначить Дж. Вашингтона главнокоманд.
Армией континентальной. Актив. сторонник принятия Декларации независимости. В 1778
направлен дипл. представителем во Францию, вел переговоры о заключении соглашения о займе и
подписании договора о дружбе и торговле с Голландией (1782). Вместе с Б. Франклином и Дж.
Джеем участвовал в подготовке Парижского мирного договора 1783, в 1785-88 первый амер.
посланник в Англии. А. автор мн. газет, публикаций, памфлетов и трактатов; сост. конституции
Масс. (1780); его идеи и предложения учтены при подготовке Конституции США. В 1789-97
занимал пост вице-през., в 1796 избран през. США. В годы президентства (1797- 1801) А. активно
участвовал в выработке воен. программы федералистов, стр-ве флота, реализации Актов об
иностранцах и подстрекательстве к мятежу, способствовал урегулированию франко-амер. кризиса
(см. Франко-американская конвенция 1800). Вступив во внут-рипарт. конфликт со сторонниками
А. Гамильтона, на президент. выборах в 1800 уступил Г. Джефферсону. В марте 1801 переехал в
Масс. в 85-лет. возрасте участвовал в конституц. конвенте штата. А. - самый изв. представитель
Адамсов династии, единств, амер. през., сын к-рого Дж. К. Адамс также стал през. США; один из
отцов-основателей США, "великий конституционалист".

Адамс Джон Куинси (Adams John Quincy). 11/07/1767-23/02/1848- 6-й през. США. Ст. сын
Джона и Абигайл Адамсов. В 1778 с отцом выехал в Европу, учился в Голландии, Франции. В
1781-82 личн. секр. руководителя Дейны миссии в России. В 1787 закончил Гарвард. В 1791 как
федералист, (псевд. Публикола) критиковал памфлет Т. Леша "Права человека". В 1794-1801
посланник в Голландии и Пруссии. В 1802 конгрессмен, в 1803-08 сенатор от Масс. В 1807
поддержал эмбарго и, порвав с федералистами, досрочно покинул Сенат. В 1809-14 первый
посланник США в России. В 1810 избран чл. моек. Об-ва испытателей природы. В 1813 Александр
I через А. передал предложение росс, посредничества по урегулированию англо-амер. конфликта.
В1814чл. амер. делегации на мирн. переговорах, подписал Гентский договор. В 1815-17 посланник
в Англии. В 1817-25 госсекр. США, обеспечил дипл. прикрытие действиям Э. Джексона по
присоединению Флориды (Адамса- Ониса договор), фактич. автор Монро доктрины. В 1824 как
сторонник "американской системы" стал канд. в през., на выборах уступил Джексону по числу
голосов, но в результате Адамса-Клея сделки П. п. избрала его. На посту през. А. стремился
сохранять доб-рососед. отношения с индейцами, соблюдая договоры об их правах на землю.
Оппозиция этому курсу привела к возникновению ДП и победе Джексона на выборах 1828. В
1831-48 конгрессмен от Масс. единств, през., избиравш. в П. п. после отставки. Противник
нуллификации, не аболиционист (см. Аболиционизм), но не поддерживал запрет на их
деятельность. В сер. 1840-х виг совестливый. Свободно владел фр., нем., итал. языками, блестяще
знал лат. поэзию. Содействовал основанию Смитсоновского института. Дневник и переписка А. -
ценный ист. источник и лит. памятник.

Адамc Сэмюэл (Adams Samuel), 27.09/8.10.1722-2.10.1803-один из лидеров радикал, крыла
движения за независимость. В 1740 окончил Гарвард, допущен к юрид. практике в Бостоне,
неудачно занимался торговлей, в 1756-64 сборщик тамож. пошлин. В нач. 1760-х как оратор и
публицист отстаивал права колоний. В 1765-74 чл. легислатуры Масс. в 1767 возглавлял
оппозицию Тауншенда актам, в 1768 - кампанию бойкота брит. товаров, в 1772 основал комитет
связи Масс. Выступив с обвинениями против губ. Т. Хатчинсона, 28.05.73 избран делегатом
Континентального конгресса. Организатор "Бостонского чаепития". Подписал Декларацию
независимости, чл. комитета по составлению "Статей Конфедерации". В апр. 1781 сложил делегат,
полномочия. В 1781-89 чл. легислатуры Масс. в 1788 чл. ратификац. конвента, где сначала
противник, затем сторонник утверждения Конституции 1787. В 1789-93 зам. губ., в 1793-97 губ.
Масс. противник Джея договора. Дальний родственник Дж. Адамса. Славился скромным образом
жизни и принципиальностью.

Адамc Чарлз Фрэнсис (Adams Charles Francis), 18.08.1807-21.11.1886-политик и дипломат, внук
Дж. Адамса и сын Дж. К. Адамса, отец Ч.. Ф. Адамса мл., Г. Адамса и Б. Адамса. В 1840 окончил
Гарвард. В 1841-45 чл. легислатуры Масс. 1848 канд. в вице-през. от партии фрисойлеров, 1859-61
конгрессмен от Масс. Сторонник аболиционизма. В 1861-68 посланник в Англии, способствовал



урегулированию англо-амер. противоречий ("Трент", дело, стр-во судов для Конфедерации и др.).
Автор мн. памфлетов, биографии своего деда, издал лит. наследие деда и отца.

Адамc Чарлз Фрэнсис мл. (Adams Charles Francis jr), 27.05.1835- 20.03.1915 - обществ. деятель,
историк, 2-й сын Ч. Ф. Адамса. В 1856 окончил Гарвард, с 1858 допущен к юрид. практике. Во
время Гражданской войны в действ, армии, участник сражений при Антьетаме и Геттисберге,
командир негр. кав. полка, получил почет. звание бриг. ген. добровольч. сил. Занимался изучением
ж/д дела, с 1869 чл. первого в США Масс. совета уполномоченных по ж. д., в 1872-79 его пред. С
1878 пред. совета директоров ж. д. "Юнион Пэсифик", в 1884-90 - ее през. Вместе с братом Генри
А. выступал с разоблачениями финанс афер "позолоченного века". С 1882 в совете попечителей
Гарварда, участвовал в мест. самоуправлении Куинси и Бостона. С 1874 начал изучать историю.
Один из основоположников регионал. истории в США, с 1895 през. ист. об-ва Масс. Автор работ
по ж/д проблемам, истории Масс. и амер. дипломатии, биографии своего отца (1900),
"Автобиографии" (1916). В президент. послании Американской исторической ассоциации (1901)
обосновал необходимость изучения историками текущ. политики, в частности проблемы
империализма, к-рый он рассматривал как неизбежную стадию в естеств. развитии США.

Адамса-Клея сделка (Adams-Clay Bargain) - полит. договоренность, определившая результат
президент. выборов 1824. На выборах Э. Джексон получил относит, бол-во по сравнению с Дж. К.
Адамсам. По соглашению 29.01.25 между кандидатами - приверженцами "американской системы"
Дж. К. Адамсом и Г. Клеем их сторонники в П. п. 9.02. проголосовали за Адамса, к-рый, став през.,
назначил Клея госсекр. Джексон объявил сделку "нечестивой", считая, что конгрессмены обязаны
были проголосовать за него как за наиб. популяр. политика.

Адамса-Ониса договор (Adams-Onis Treaty) 22.02.1819 - оформил захват исп. колоний Зап. и
Вост. Флориды ген. Э. Джексоном, определил зап. границу Луизианы покупки, установил по 42 ш
с.  ш.  (вплоть до Тих.  океана)  границу между исп.  владениями в Мексике и террит.,  на к-рую
претендовали США (см. Орегонский договор). Подписан в Вашингтоне госсекр. Дж. К. Адамсом и
исп. посланником Луисом Онисом. Ратифицирован 22.02.21.

Адамсы, династия (Adams Dynasty) - одна из наиб. прославл. и влият. семей, активно
участвовавших в обществ.-полит. жизни колоний, их борьбе за независимость, становлении амер.
гос-ва, развитии науки, культуры и экономики США. Основатель династии Генри А. (ок. 1583-
1646) прибыл в Сев. Америку в 1636, имел 9 детей. От его сыновей Джона (1622-1706) и Джозефа
(1626-94) идут ст. и мл. ветви А. д. Самым изв. представителем ст. ветви стал правнук Джона А.
Сэмюэл А. Его племянник Джозеф Ал-лен (1749-1827) - конгрессмен США (1810-11); внук Чарлз
Аллен (1799-1868)-чл. легислатуры Масс. судья, конгрессмен США (1849-53). Самые изв.
представители мл. ветви-правнук Джозефа А. - Джон А. Его потомки: сын - Джон Куинси А,; внук
Чарлз Фрэнсис А.; правнуки Джон Куинси А. мл. (1833-94), Чарлз Фрэн-сис А. мл.. Генри [Брукс]
А. и Брукс А. Сын Джона Куинси А. мл.- Чарлз Фрэнсис А. (праправнук през. Джона А.) (1866-
1954)-воен.-мор. мин. США (1929-33). А. д. включает побоч. линии и представителей породнивш.
семей. Среди них - члены пр-ва и Конгресса США, губернаторы, судьи, дипломаты, чиновники
федерал. органов власти и адм-ций штатов (12 чел.). О роли А. д. в амер. истории Г. Лодж в 1915
писал: "Трудно найти в истории другой пример того, как четыре последовательно сменившихся
поколения проявляли бы интеллектуальные качества и высочайшее служение обществу, равное
тому, что семья Адамсов продемонстрировала за прошедшие полтора века".

Адвентисты (Adventists; от лат. adventus - "пришествие") - протестант, секта. Основатель
Уильям Миллер (1782-1849), баптист, в 1833 предсказавший второе пришествие Христа между
мартом 1843 и мартом 1844. Фермеры - последователи Миллера в 1843 даже не вспахивали поля.
Когда пришествие не состоялось, А. объявили, что произошло невидимое пришествие, и в 1845 в
Олбани, Н.-Й., основали Ассоц. тысячелет. пришествия. Догмы: после конца света для верующих
будет создана нов. земля, затем последует второе пришествие Христа и воскрешение праведников,
а после 1000 лет правления Христа воскреснут и грешники. Особенности обряда: крещение
обязательно погружением; перед причастием омовение ног. В 1847 Ассоц. преобразована в
церковь Бога-Ген, конф. В I860 из нее выделились: церковь А. 7-го дня-основательница Эллен
Уайт (1827-1915) (запрет трудиться в субботу-7-й день, т. к. 1 -м считается воскресенье; отрицание



бессмертия души, ада, рая, сложная система ограничений для приготовления тела и души к
пришествию) и адвентист, христ. церковь (отрицание бессмертия души, но запрет трудиться в
воскресенье). В 1886 амер. миссионер Дж. Т. Тэй обратил в А. 7-го дня все нас. о. Питкерн -
единств, в мире полностью адвентист, об-во. Все А. считают папу римского антихристом. В кон.
20 в. в США и Канаде ок. 500 тыс. прихожан.

Аддамс Джейн (Addams Jane), 6.09.1860-21.05.1935-об-ществ, деятельница. Дочь фермера из
Илл., в 1881 окончила колледж Рокфорд, Илл., в 1882 училась в жен. мед. колледже в
Филадельфии. Находясь в 1883-85 на лечении в Европе, познакомилась с орг-цией благотворит,
работы в гор. трущобах. Используя опыт Англии, где в 1883 создан первый сеттльмент для
бедняков (Тойнби-Хауз, Лондон), совм. с Э. Г. Старр основала в 1889 поселение Халл-Хауз в
Чикаго. На протяжении 46 лет была его главой, занимаясь просветит, и благотворит,
деятельностью преимущ. в среде рабочих-иммигрантов. Под ее руководством Халл-Хауз
превратился в крупн. центр образования и отдыха для рабочих в США, в нем были созданы муз.
школа, любит. театр, музей труда. В 1909 избрана през. Нац. благотворит, конф. Выступала за
законодат. ограничение дет. труда, развитие образования для взрослых, мирн. разрешение труд,
конфликтов. С 1915 осн. усилия посвятила антивоен. деятельности, считая войну гл. соц. злом.
Избрана през. Междунар. жен. лиги за мир и свободу, начиная с 1-го междунар. конгресса женщин
в Гааге (1915) неоднокр. председательствовала на его съездах. Автор изв. книг по соц.
проблематике, в т. ч.: "Демократия и социальная этика" (1902), "Дух юности и городские улицы"
(1909), "Мир и пища во время войны" (1922). В 1931 вместе с Н. М. Батлером (1862-1947) стала
лауреатом Нобелевской премии мира.

Адирондак (Adirondack Mountains) - горы, простирающ. от канад. границы до долины р. Мохок,
Н.-Й. Самая выс. точка г. Марси (Магсу) - 1628 м. А. нередко ошибочно считается частью горн,
системы Аппалачей.

Администрация (Administration) - совокупность органов исполнит, власти на федерал.,
штатном и муницип. уровнях. Применит, к США обозначает также исполнит, органы,
действующие в период пребывания у власти конк-ретн. през. или партии ("администрация А.
Линкольна", "вторая администрация Дж. Мэдисона" и т. п.), а также отд. адм. органы, создаваемые
для решения конкрет. задач (Железнодорожная администрация; Продовольственная ад министр
ация).

Адмирал (Admiral) - высш. воинск. звание в амер. флоте. До Гражданской войны высш.
являлось звание кап. В 1862 Конгресс США учредил звание контр-адм., первым его обладателем
стал 30. 07 победитель в сражении под Новым Орлеаном Д. Г. Фаррагут. В 1864 през.
предоставлено право присваивать одному из контр-адм. звание вице-адм., к-рое 23. 12 получил
Фаррагут за победу в зал. Мобил. В 1866 принят закон. согласно к-рому в амер. флоте должны
быть 1 А., 1 вице- и 10 контр-адм. 26. 07 Фаррагут стал первым А. Звание вице-адм. перешло Д. Д.
Портеру (1813-91); после смерти Фаррагута в 1870 он стал А. Вице-адм. после Портера стал С. К.
Роуэн (1808-90). После смерти Роуэна и Портера соответств. звания более не присваивались. В
1882 количество контр-адм. сокращено до 6, в 1899 увеличено до 18. Спец. решением Конгресса
от 2. 03. 99 учреждено почет. пожизн. звание "А. флота" для героя испано-американской войны Дж.
Дьюи. В 1915, в связи с ростом амер. военно-мор. сил в условиях Первой мировой войны.
Конгресс принял решение о врем. присвоении званий А. и вице-адм. двум высш. офицерам флота;
с 1916 звание А. закреплялось также за офицером, назначаемым на высш. в амер. флоте должность
шефа военно-мор. операций (1-й-У. С. Бенсон). Врем. звания вице-адм. и А. присваивались на
период воен. действий команд. военно-мор. силами США в Европе У. С. Симсу. Адмиралтейский
совет - см. Министерство военно-морское.

Айдахо (Idaho) - штат на северо-западе США, пл. 216, 4 тыс. км2. Адм. центр с 1890-Бойсе. Б. ч.
террит.  занимают труднодоступ.  горы,  каньоны,  леса.  Назв.  А.  происходит от индейск.  слова,
означающего "племя лосося" (имеются и др. толкования). Первые сведения об этих землях
содержат материалы Льюиса и Кларка экспедиции,  брит.  и амер.  пушных К.  А.  входил в террит.
Орегон, к-рую оспаривали Англия и США; в 1846 вместе с Юж. Орегоном включен в состав США,
с 1859 - в составе террит. Вашингтон. С 1809 до сер. 19 в. здесь строились укрепл. посты,



действовали отд. миссии, переселенцы через А. следовали к берегам Тих. океана. Открытие в авг.
1860 золота ускорило заселение края. 3. 03. 1863 образована террит. А. В ее истории наиб. значит.
событием явилась война с индейцами 1877. К 1889 нас. А. составило 60 тыс. чел. В 1889 принята
конституция, 3. 07. 90 А. стал 43-м штатом. С 1862 А. С. Гулд в г. Левистон начал издавать
первую в А. газ. "Golden Age", в 1889 в г. Мос-коу был открыт ун-т А. Основой экономики А.
стала горн, пром-сть. и с. х. (произ-во зерна, картофеля, сах. свеклы, бобов и гороха). Эти отрасли
определили неофиц. назв. А. - "Штат-самоцвет" и "Знаменитый картофель". Девиз - "Это вечно".
Символика: цветок - жасмин; птица - горная синица; дерево - сосна Веймутова; песня -"Здесь
Айдахо".

Айова (Iowa)  -  штат на Ср.  Западе США,  пл.  145,  8  тыс.  км2.  Адм.  центр с 1857  -  Де Мойн.
Первонач. эту террит. населяли индейцы сиу, названа предположит, по имени одного из этих
племен. Исследована фр. эксп. А. Жолье и Ж. Mapкета в 1673. До 1762 принадлежала Франции,
затем Испании, с 1800 вновь Франции. В результате Луизианы покупки в 1803 перешла к США. В
1805-12 А. входила в террит. Луизиана, в 1812-21 - в террит. Миссисипи, с 1834 - в террит.
Мичиган,  с 1836 -  в террит.  Висконсин.  Начало пароход,  сообщения по Миссисипи и Миссури в
1820-30-х ускорило заселение прилегающ. р-нов и создание в 1838 террит. А., к-рая 28. 12. 46
стала 29-м штатом с адм. центром Айова-Сити. Первая газ. в А. "Du Buik Visitor" вышла 11. 05. 36,
с 1848 и 1854 действуют телегр. и ж/д линии, в 1847 открылся ун-т А., в 1858 ун-т шт. А. В полит.
жизни преобладала ДП. Поток переселенцев из Германии и Скандинавии изменил ситуацию, с
1854 влияние ДП ослабело. В 1857 принята нов. конституция. РП контролировала полит. жизнь в
А. в 1854-1936. А. превратилась в один из гл. с/х р-нов (специализация - корм, культуры и жив-во).
Во 2-й пол. 19-нач. 20 в. бол-во нас. штата участвовало в движениях за реформы в интересах
фермерства и за создание "третьей партии". За А. укрепилась репутация штата "кукурузы и
Библии". В 1891-92 А. вместе с Мин. выступила инициатором помощи жертвам "русского голода".
4 представителя А. длит, время занимали пост мин. с. х. Неофиц. назв. -"Земля волнистых прерий",
"Штат ястребиного глаза", жителей А. называют "хокайзерами" (ястребиными глазами). Девиз -
"Наши свободы мы ценим, а наши права мы будем защищать". Символика: цветок - шиповник;
птица - щегол; дерево - дуб. Песня - "Айова".

Академии (Academies) - тип школ 2-й ступени в США, заменивших в сер. 18 в. лат. грамматич.
школы (latin grammar schools) и вытесненных после Гражданской войны обществ. ср. школами
(high schools). Одна из первых А. осн. в 1751 Б. Франклином в Филадельфии. В программу А.
кроме классич. языков и лит-ры входили англ. яз., математика и практич. науки. Бол-во А.
основывалось разл. религ. конфессиями. Ученики в А. получали образование от начального до
среднего. В 1850 в США было более 6 тыс. А., в к-рых обучалось ок. 260 тыс. учеников.

Акадия (Acadia) - старейш. европ. колония в сев. -вост. Америке. Впервые назв. появилось на
карте в 1603, относилось к Атлант, побережью от о. Кейп-Бретон до устья р. Делавэр. В 1605
французы основали первое постоян. поселение в Сев. Америке - Порт-Руаяль, близ нынеш.
Галифакса. Англ. король Карл I в 1621 передал предпринимателю У. Александеру права на террит.
А. под назв. Нов. Шотландия (Nova Scotia). С 1627 началась брит. колонизация. В 1632 А. перешла
к Франции, в 1654 захвачена англ. поселенцами, возвращена Франции в 1670. Порт-Руаяль
захвачен англичанами 13. 10. 1710, по Утрехтскому миру 1713 А. перешла к Англии. В 1755 6 тыс.
французов, отказавш. присягнуть брит. короне, депортированы в др. колонии, б. ч. в Луизиану. В
Войне за независимость - перевал, база брит. войск и убежище для лоялистов, к-рые в 1784
добились выделения в отд.  колонию Нью-Брансуик.  С 1867  обе колонии вошли в доминион
Канада. Назв. А. сохранилось в наименовании нац. парка на юго-востоке шт. Мэн.

Акт о гербовом сборе (Stamp Act) - принят англ. властями 22. 03. 1765, вступил в силу 1. 11.
Вводился для частич. покрытия расходов на содержание брит. армии в североамер. колониях, стал
самой изв. попыткой Англии ввести налогообложение американцев. По закону парламента
колонисты обязывались приобретать герб, марки у спец. агентов для осуществления выпуска газет
и др. лечат, продукции, оформления юрид. документов, лицензий, ведения страх, дела и даже
произ-ва игральных костей и карт. Случаи нарушения закона рассматривались в судах
адмиралтейства (без участия присяжных). Закон. распространявший на американцев уже



существовавшую в метрополии практику взимания герб, сбора, вызвал масс. недовольство и
беспорядки. Особый размах они приобрели в авг. и нояб. 1765 в Бостоне и Нью-Йорке, где
патриоты разгромили дома вице-губ. Т. Хатчинсона и К. Колдена. Кампания против А. о г. с.
сопровождалась бойкотом брит. товаров и привела к резкому сокращению торговли с Англией и
ее владениями. Легислатуры колоний выступили с осуждением политики метрополии.
Противники А. о г. с. провели в окт. 1765 в Нью-Йорке конгресс, на к-ром 27 представителей от 9
колоний под председательством Дж. Дикинсона приняли резолюцию о том, что А. о г.с.
"подрывает права и свободу колонистов". Они провозгласили: "никаких налогов без
представительства", право облагать американцев налогами закрепить за легислатурами колоний.
Сопротивление американцев вынудило власти Англии 18.03.66  отменить A.  o  г.с.  с 1.05.  Это
решение сопровождалось принятием Акта о верховенстве, подтверждавшего власть англ.
парламента в Сев. Америке. Кризис, вызв. А. о г. с. привел к расколу амер. об-ва на противников
политики Англии (патриотов) и лоялистов. События 1765-66 стали начал, этапом освободит,
движения в Сев.  Америке,  переросшего в Войну за независимость США.  Акт о независимом
казначействе (Independent Treasury Act) - принят Конгрессом США 4. 07. 1840 по инициативе М.
Ван Бюрена. Устанавливал право властей без участия банков штатов размещать средства в
создаваемых для этого регионал. казначействах в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Вашингтоне,
Чарлстоне, Сент-Луисе, Нов. Орлеане. Через год был отменен вигами. В течение 5 лет гос.
средства хранились в банках штатов. В 1846 ДП добилась возобновления действия А. он. к., к-рый
заложил основы фискал, системы, действовавшей в США до создания Федеральной резервной
системы. Окончат, система регионал. казначейств отменена в 1920.

Акты об иностранцах и подстрекательстве к мятежу (Alien and Sedition Acts) - приняты
Конгрессом США по инициативе федералистов в условиях обострения фран-ко-амер. отношений и
угрозы войны для регулирования иммиграции, положения иностранцев и процессов обществ.-
полит. жизни. Пр-во Дж. Адамса использовало их в борьбе против джефферсоновских
республиканцев и поддерживавших их иммигрантов. Акт о натурализации (14.06.1798) увеличил
срок получения иностранцами гражданства США с 5 до 14 лет. В 1802 отменен, восстановлен акт
о натурализации 1795. Акт об иностранцах (25.06.1798) уполномочивал през. США высылать из
страны иностранцев, угрожавших спокойствию и безопасности об-ва либо подозреваемых в
антиправит. деяниях. Срок действия акта истек в июне 1800. Акт о враждебных иностранцах
(6.07.1798) уполномочивал през. США арестовывать, заключать в тюрьму или высылать из страны
подданных гос-в, враждебных амер. респ. Закон вступал в действие в случае войны или нападения
на США. Акт о подстрекательстве к мятежу (14.07.1798) предусматривал суд. преследование,
штраф до 5 тыс. дол. и заключение до 5 лет за участие или пособничество в "объединениях или
заговорах" против США. Суд. преследование, штраф до 2 тыс. дол. и заключение до 2 лет
предусматривались за соч. и распространение "клеветнических" материалов, направл. против пр-
ва. Конгресса и през. США, на подрыв авторитета властей и подстрекательство к смутам либо за
содействие враждебным акциям иностр. гос-в против США. Действовал до 3.03.1801.

Алабама (Alabama) - штат на юге США, пл. 133,7 тыс. км2. Адм. центр - Монтгомери. Назван
по имени индейск. племени. Террит. А. первыми исследовали испанцы (1528-39). В 17-18 вв. на
владение А. претендовали Испания, Англия, Франция. В 1783 р-ны севернее 21ш отошли к США,
южнее - к Испании. С 1813 США взяли под контроль всю А. С 1817 А. - федерал. террит., с
14.12.19 - 22-й штат. После экспроприации индейск. земель (1814-32) в А. утвердилась плантац.
система, к 1860 А. занимала 2-е место в США по произ-ву хлопка. В полит. жизни преобладала ДП.
С 1861  А.  входила в КША.  В результате Гражданской войны в А.  освобождены 437  тыс.  рабов,
ущерб штата от воен.  действий и в годы Реконструкции составил 500  млн дол.  А,  в 1868
восстановлена в правах штата. С 1875 в А. вновь доминировала ДП, выступавш. за сохранение
"превосходства белых". По конституции А. 1901 бол-во негров лишалось избират. прав (см.
"Дедушкины поправки"), усиливался бю-рокр. аппарат. Хлопк-во составляло основу экономики, с
нач. 20 в. развивалась пром-сть. Первая в А. газ. "Mobil Centinel" вышла 23.05.1811. В 1831 открыт
ун-т А., в 1861 открыт Ин-т Таскиги. За А. утвердилось неск. неофиц. назв. - "Штат хлопка",
"Штат -  хлопковая плантация",  "Штат ящериц"  и др.  Девиз -  "Мы смеем защищать наши права".



Символика: цветок - камелия, золотарник; птица - амер. золотист, дятел; дерево - ложная сосна.
Песня - "Алабама".

"Алабама" ("Alabama") - парусно-паров. крейсер флота КША, отличился успеш. действиями
против торг.  судов северян в годы Гражданской войны.  Построен по заказу южан в Англии,
29.07.1862 вышел в плавание под командованием Р. Семса (1809-77). В ходе войны потопил 53
торг. судна северян. 19.06.64 уничтожен в бою близ фр. порта Шербур корветом "Кирсардж". Имя
"А." стало нарицат., широко использовалось сторонниками крейсер, доктрины во всем мире.
Общий ущерб от действий "А."  и 12 др.  крейсеров южан -  более 19 млн дол.  Требование США к
Англии возместить нанесен, ущерб породило один из самых серьез, конфликтов в истории англо-
амер. отношений. Угроза использовать прецедент с "А." и развернуть крейсер, войну против англ.
мор. торговли, а также демонстрация единства действий с Россией помогли успешно разрешить
его. В соответствии с Вашингтонским договором 1871 вопрос передан на рассмотрение
третейского суда, к-рый 14.09.72 обязал Англию выплатить США 15,5 млн дол.

Аламо резня - см. Техас.
Алгонкины (Algonquins, Algonkins) - обобщен. (по яз.) назв. индейцев, живших от

Ньюфаундленда до Скалистых гор. Крупн. племена: зап. группа - черноногие, ара-пахи, чейены;
крайняя сев. - оджибвеи, собственно А., кри; центр. - саук, фокс, кикапу; группа Майами; вост.
группа - вампаноаги, наррагансеты, могикане, делавары, шауни. Оседлые земледел. племена,
кроме северных (охотников) . Враждовали с ирокезами. Именно с А. контактировали англичане и
французы при заселении Америки. Наиб. изв. вожди: Паухэтан, Понтиак (см. Понтиака война),
Ме-таком (см. Война короля Филипа), Текумсе.

Алеуты (Aleuts; самоназв. "унанган") - малочисл. народ, населяющ. Алеут, о-ва. Предки А. и
родств. им эскимосов проникли в Сев. Америку из Азии 10-12 тыс. лет назад, протоалеуты
выделились 6-4 тыс. лет назад. С 1741 (эксп. В. И. Беринга и А. И. Чирикова) русские начали
освоение о-вов, нас. к-рых дали назв. А. (первое упоминание в документах - 1747). В ходе эксп. П.
К. Креницына и М. Д. Левашова (1768-69), И. И. Биллингса и Г. А. Сарычева (1785-95) приведены
в подданство России. "Кадъякскими" А. русские называли также эскимосов юж. Аляски. В сер. 18
в. нас. Алеут, о-вов насчитывало от 10 до 25 тыс. чел. А., добившиеся выс. совершенства в мор.
промыслах, стали объектом жестокой эксплуатации со стороны рус. купцов, в результате чего о-ва
обезлюдели (ок. 2,5 тыс. чел. к 1834). А. играли гл. роль в добыче пушнины, ставшей основой
благополучия "Российско-американской компании". В перв. четв. 19 в. частично переселены на
Командор. и Прибылова о-ва. В 1-й пол. 19 в. восприняли православие и др. черты рус. культуры,
мн. элементы к-рой сохранились, несмотря на последующ, американизацию. В сер. 19 в., когда
контроль над Русской Америкой перешел к мор.  ведомству,  вымирание А.  приостановилось.  Яз.
эскимосско-алеут. семьи, делится на три диалекта: уналашкинский, аткинский, аттуанский
(алфавит составлен рус. миссионерами); после присоединения в 1867 к США в значит, степени
вытеснен англ. яз.

Алжирская экспедиция (Algerian Expedition) - заключит, событие в серии т. н. "варварийских
войн". Вм. подписания предлож. США торг. договора алжир. пираты в 1785 начали захваты амер.
судов. В ответ бриг "Юпитер" в марте 17 8 6 пленил алжир. корабль. Во 2-й пол. 17 8 0-х Т.
Джефферсон, Дж. П. Джонс и др. выдвигали предложение создать коалицию с Россией и странами
Европы для совм. войны против Алжира. Захват алжирцами осенью 1793 11 амер. судов и 113
пленников побудил Конгресс США принять в 17 94 первый военно-мор. закон. положивш. начало
созданию федерал. флота. 5.09.95 заключен мирн. договор с Алжиром на условиях выплаты
американцами ежегод. дани и постройки фрегата для Алжира. После отзыва в 1807 амер. эскадры
из Средизем. моря алжирцы возобновили нападения на амер. суда. В ходе англоамериканской
войны Алжир выступил на стороне Англии, объявив войну США, в связи с чем Конгресс принял
2.03.15 решение о посылке А. э. Амер. эскадра под командованием коммодора С. Декатура (1779-
1820)  нанесла поражение алжир.  флоту и,  войдя в гавань его столицы,  3  0.06  вынудила Алжир
подписать мирн. договор, гарантировавш. безопасность амер. торг. судох-ва, прекращение
выплаты дани, возмещение за захвач. амер. собственность и освобождение рабов-христиан,
нашедших убежище на амер. судах.



Аллеганы (Allegheny) - горы, протянувш. от шт. Н.-Й. до Кент., выс. 600-1480 м (юж. часть до
3000 м). Сложены известняками, расчленены реч. долинами; по склонам -широколиств. леса. В 18
в. по четырем дорогам, пересекающим юж. А., колонисты вели с индейцами масштаб, ме-
хоторговлю. Квебекским актом по гребню А. проведена линия, западнее к-рой запрещалась
колонизация.

Аллен Этан (Alien Ethan), 10.01.1737/38-12.02.1789-герой Войны за независимость, полит. и
воен. лидер Вермонта, философ. Род. в Конн., в семье фермера, участник колониальных войн 1757
с индейцами и французами, в 17 69 переселился на террит. буд. Вер. В 1770 возглавил отряды
добровольцев, оборонявших террит. от милиции Н.-Й и Н.-Г; в 1771 в Н.-Й. назначена премия за
его поимку. Инициатор провозглашения независимости Вер. (1774) . С началом Войны за независ.
возглавил штурм Таикондероги (10.05.1775) и вторжение в Канаду, под Монреалем взят в плен. В
1778 обменен на англ. полк. Дж. Вашингтон присвоил ему звание полк. Армии континентальной.
Тогда же возглавил милицию Вер. Добивался его принятия в США и отказа сосед. штатов от
территориал. претензий. Автор трактата "Разум - единственный оракул человечества" (1782, рус.
пер. 1968).

Альбукерке, г. - см. Нью-Мексико. Алькасар, о. - см. Сан-Франциско. Альхесирасская
конференция - см. Марокко .

Аляска (Alaska) - штат на северо-западе Сев. Америки и прилегающ. о-вах, крупн. по пл. -
1518,8 тыс. км2. С 1906 адм. центр-Джуно (осн. в 1880, назван в честь золотоискателя Джо Джуно);
до этого - Ситка, б. Новоар-хангельск. Об открытии А. сообщил в 1761 рус. мореход Г. Пушкарев.
Назв. происходит от алеут, слова "алак-шак", что означает "большая суша", "земля, к-рая не
остров"; первонач. относилось к п-ову на юго-востоке нынеш. штата, распространилось на всю
террит. после присоединения к США. На А. расположены самые сев. пункт и город США - мыс и г.
Барроу, самая зап. точка - мыс Врангеля на о. Атту, самый зап. насел, пункт - Адак (на Алеут. о-
вах), самое холодное место - плоскогорье Юкон (до -64º), самая выс. гора - Маккинли (6193 м, нац.
парк с 1917), нац. парк Катмаи (осн. в 1918 как заповедник по охране бурого медведя и лосося),
нац. ист. парк Ситка (осн. 1910, посвящен событиям русско-тлин-кит. войны 1804), нац. памятник
"Мыс Крузенштерн". На севере А. обнаружены древнейш. следы обитания человека в Сев.
Америке - протоиндейск. стоянка Меза (ок. 11 700 лет тому назад). Иной характер носит археол.
культура Ненана в центр. А. (11 тыс. лет). Первонач. нас. -предки алеутов, эскимосов, индейцев
(атапаски, тлинки-ты, хайда) проникли из Азии. С сер. 18 в. освоение этой террит. начала Россия
(см. Русская Америка). По русс-ко-амер. договору 1867 (дата его подписания 30.03 отмечается как
"День Сьюарда") продана США, офиц. передана 18.10 (отмечается как "День А."). Экон. значение
А. определялось мор. промыслами, особенно котиков на Прибы-лова островах, а также добычей
лосося и минерал, богатствами. В 1880 на юге А. найдено золото, привлекшее первую значит,
волну переселенцев. Открытие в 1896 золота на р. Клондайк (Канада) и в центр. А. вызвало нов.
поток золотоискателей и ускорило освоение внутр. р-нов. Нас. А. в 1900 составляло ок. 44 тыс. чел.
"Золотая лихорадка" поставила вопрос об уточнении границы с Канадой (Alaskan Boundary
Dispute). 20.10.1899 заключено врем. соглашение о равенстве прав сторон в спор. обл. Созд. в
соответствии с англо-амер. конвенцией 1903 смеш. между-нар. трибунал 12.10 вынес решение в
пользу США. До 1877 А. управлялась Воен. мин-вом, затем -Мин-вом финансов, с 1879 Военно-
мор. мин-вом. Законом от 17.05.84 введена врем. форма управления А. как особым адм. округом
во главе с назначаемым губ. (первый -Дж. Кинкид, 1884-85) . В составе федерал. органов
создавались спец. подразделения по делам А.: служба тузем. нас. А. (в бюро по делам индейцев),
управления котиков, и лососев. промыслов А. (в Мин-ве финансов; в 1903 переданы торг. мин-ву,
где на их основе в 1911 образована единая служба мор. и пушн. промыслов А.). С 1906 А.
представлена делегатом в Конгрессе США, 24.08.1912 преобразована в федерал. террит. с огранич.
правами (первый избр. губ.-Дж. Стронг, 1913-18). В 1916 в Конгресс впервые внесен билль о
предоставлении А. статуса штата, но только 3.01.59 она стала 49-м из Соед. Штатов. Девиз- "На
Север-к будущему!". Символика: цветок - незабудка; птица - ивовая белая куропатка; дерево - сит-
кинская ель. Песня - "Флаг Аляски". А. называют "страной полуночного солнца" или "последней
границей".



Амбристера-Арбатнота дело (Ambrister-Arbuthnot Case) - американо-брит. инцидент 1818. Ген.
Э. Джексон, по приказу воен. мин. преследуя семинолов, захватил форты Св. Марка и Пенсакола
во Флориде, арестовал брит. подданных Р. Амбристера и А. Арбатнота. Воен. суд приговорил
Амбристера к расстрелу, Арбатнота к повешению за шпионаж и снабжение негров и семинолов
оружием. Приговор исполнен 29.04.18. Брит. протесты остались без последствий.

Амелия (Amelia) - остров у побережья Флориды. После акта об эмбарго 1807 и запрета ввоза
рабов в 1808, находясь под номинал. исп. властью, стал убежищем для контрабандистов. Для
легализации контрабанды в июне 1817 авантюрист Г. Макгрегор захватил А., объявив себя бриг.
ген. Нов. Гранады (совр. Колумбия) и главнокоманд. армий обеих Флорид, созвал "конвент" для
выработки конституции. През. Дж. Монро направил эскадру, к-рая 23.12.17 захватила А. и
восстановила исп. власть. По Адамса - Ониса договору остров в составе Фл. перешел к США.

Америка, открытие (America, Discovery of) - первое "открытие" произошло в конце ледниковой
эпохи, когда 35-25 тыс. лет назад племена монголоидн. расы из Сибири проникли в Сев. Америку.
Плавания к берегам Гренландии, затем Сев. Америки ок. 900-1000 совершали норманны (Эрик
Рыжий, Лейф Эриксон, Бьярни Херьюлфсон). Эксп. X. Колумба в 14 92 положила начало европ.
колонизации. Испанцы, освоив Мексик. зал., начали исследовать совр. террит. США. Америго
Веспуччи, обобщив данные Колумба и др., первый высказал в 1503 предположение, что это ранее
неизв. часть света (Новый Свет). В 1507 картограф Мартин Вальдземюллер опубл. в Сен-Дье (герц.
Лотарингия) "Введение в космографию" и в 9-й главе предложил: "Сегодня эти части света
(Европа, Африка, Азия) уже полностью исследованы, а четвертая часть света открыта Америго
Веспуччи. И так как Европа и Азия названы женскими именами, то я не вижу препятствий к тому,
чтобы назвать эту новую область Америго, страной Америго или Америкой". В 1538 голл.
картограф Г. Меркатор распространил назв. и на Юж. А. В рукописи пер. польск. "Хроники всего
света"  (1584)  назв.  А.  впервые появилось на рус.  яз.  В 1513  X.  Понсе де Леон достиг п-ова
Флорида. В 1528 П. Нар-ваэс открыл дельту р. Миссисипи, его спутник А. Кабеса де Вака в 1529-
36 пересек зап. часть Примексик. низм., юж. полосу Великих равнин и бассейн ср. течения р. Рио-
Гранде. В 1539-40 эксп. Ф. Коронадо в поисках легендар. страны "Семи городов" обнаружила реку
и плато Колорадо, Большой каньон, юж. Скалистые горы, через Великие равнины дошла до 40º с.
ш. В 1539-43 эксп. Э. Сото-Л. Москосо исследовала юж. Аппалачи, р. Теннесси, пересекла вост.
часть Примексик. низм., прошла по ниж. течению р Миссисипи от р. Арканзас. В 1542-43 эксп. X.
Кабрильо поднялась вдоль зап. побережья Сев. Америки до 40º с. ш. В 1769 эксп. Г. Портолы,
двигаясь по берегу от п-ова Калифорния на север, достигла зал. Сан-Франциско. В 1771-75 кап.
исп. кораблей X. Перес и Б. Эсета открыли часть о-вов Королевы Шарлотты, о. Ванкувер и устье р.
Колумбия. В 1776 эксп. Ф. Гарсеса, пройдя пустыню Мохаве, проникла в Ка-лифорн. долину, а
эксп. С. Эскаланте обследовала Большой бассейн и добралась до Большого Соленого озера. В 16-
нач. 19 вв. исп. военные и миссионеры, торговцы, охотники и искатели золота снаряжали эксп. в
глубь совр. террит. США. Бол-во открытий в Америке исп. корона держала в секрете. Антл. эксп.
Дж. Кабота и С. Кабота в 1497-98 проплыла вдоль Атлант, побережья Сев. Америки на юг (до 35-
34º с. ш.), в 1579 Ф. Дрейк поднялся вдоль зап. побережья Сев. Америки до 43º с. ш. (по др.
данным до 48º с. ш.), затем вернулся на юг и высадился на берег в Верх. Калифорнии в р-не 38º с.
ш.). В 1578-83 сэр X. Джилберт совершил два путешествия в Нов. Свет для проведения
исследований и основания брит. колоний. После его гибели для обследования побережья и орг-
ции поселений в р-не, в буд. назван. Сев. Каролина, 5 эксп. направил в 1584-1602 его сводный брат
сэр У. Рэли. В 1606-09 англичане К. Ньюпорт и Дж. Смит основали постоян. колонию Виргиния. В
1606-20 террит. совр. Нов. Англии исследовала Плимутская К.. Основание Нов. Плимута (1620-24)
способствовало закреплению британцев на этих землях. Заселение Мэна, Нью-Гемпшира,
Коннектикута, Массачусетса и др. сев. и средне-атлант. колоний сопровождалось изучением внутр.
р-нов континента. У Тихоокеан. побережья Сев. Америки совершили плавания (от 44º 30º до 70º
20º) эксп. Дж. Кука (1778) и Дж. Ванкувера (1792-94). Погран. р-ны Канады и сев.-зап. р-ны совр.
террит. США в кон. 18-1-й четв. 19 в. обследовали брит. эксп. П. Понда (1778), Д. Томпсона (1789-
1826), П. Огдэна (1824). В освоении Сев. Америки участвовали шведы и голландцы, основавш.
колонии Новая Швеция и Новые Нидерланды. Наиб. изв. плавание у Атлант, побережья Америки



под голл. флагом в 1609 совершил Г. Гудзон. Значит, вклад в освоение Сев. Америки внесли фр.
путешественники. В 1524 находивш. на службе Франции итальянец Дж. Вер-раццано совершил
плавание у берегов Сев. Америки от р-на совр. Ю. К. до Нов. Шотландии (Канада) и открыл устье
р. Гудзон. В 154 0 французы построили на Гудзоне первое укрепление. Гл. внимание они уделяли
прибреж. водам и террит. Канады и сев. р-нам США - Великим озерам, стратегически важным
водн. путям. Основан. С. Шамплейном колония Нов. Франция и др. владения Франции стали базой
для последующ, эксп. Шамплейн изучал индейск. племена, открыл назван, в его честь оз., посетил
оз. Онтарио, Гурон и др. р-ны (1603-35). Эксп. Э. Брюле (1615-19, 1621-28), Ж. Николя (1634-35),
Л. Жолье и Ж. Маркета (1673), Р. Р. Ла Саля (1669, 1678-81) и др. прошли р-ны к западу от Атлант,
побережья, открыли Сев. Аппалачи, Великие озера, р. Ниагару и Ниагарский водопад. Фр.
первооткрыватели Центральных (Великих) равнин посетили террит. совр. Илл., Мич., Ог., Инд. В
1654-60 М. Грозалье и П. Радиссон достигли верх, течения р. Миссисипи, первое плавание по ней
от р. Висконсин до р. Арканзас в 1673 совершили Жолье и Маркет. Ла Саль в 1669 описал р.
Огайо, в 1678-81 прошел водн. путями от р. Св. Лаврентия через Великие озера и спустился по
Миссисипи до Мексик. зал. Французы продолжали свои изыскания вплоть до окончания
Семилетней войны. С кон. 18 в. приоритет в исследовании террит. к западу от р. Миссисипи
переходит к американцам. В 1792 кап. Р. Грей открыл р. Колумбия. Эксп. У. Данбара (1804-05),
Льюиса и Кларка (1804-06), 3. М. Пайка (1805-07), Дж. Колтера (1807), Р. Стюарта (1811-13), С.
Лонга (1820), Дж. Ч. Фримонта (1843- 44) положили начало систематич. исследованию и
заселению зап. р-нов США. Большой вклад в изучение Тихоокеан. побережья внесли росс,
мореплаватели и первопроходцы (см. Русская Америка).

Америка в представлении русских (Russian Image of America) - с момента образования США
офиц. Петербург рассматривал их как перспективного торг. партнера в противовес Англии; по
мере ухудшения отношений с ней на А. стали смотреть и как на вероятного военно-мор. союзника.
В то же время либерал. деятели видели в А. пример полит. и соц. преобразований (А. Н. Радищев,
декабристы); в рус. лит-ре надолго утвердилась тема "бегства в Америку". В России рано
проявилось понимание ограниченности амер. опыта ("Дж. Теннер" А. С. Пушкина); утвердилось
достаточно снисходит. отношение к американцам как к молодой нации. Нараставшее
соперничество двух стран с Англией и Францией вело к их сближению,  пик к-рого пришелся на
период от Крымской (1853-56) до русско-тур. войны 1877-78 (см. Американские экспедиции
русского флота). В эти годы получила распространение концепция общности судеб России и А. (И.
Киреевский, П. Вяземский, М. Погодин, А. Герцен, Н. Данилевский). Охлаждение США к России,
наме-тивш. на рубеже 1870-80-х, не сопровождалось ответным падением интереса к заокеан. респ.
До нач. 20 в. А. продолжала рассматриваться как дружеств. держава, чему способствовало
поведение американцев во время "русского голода". Последующ, усиление антирус.
направленности внеш. политики США, обусловл. трениями по "еврейскому вопросу" и
столкновением интересов на Д. Востоке, вызвало взаимный рост недоверия, к-рое усилилось со
стороны русских в результате более глубокого знакомства с непривлекат. сторонами амер.
действительности (многие в России отмечали у американцев абсолютизацию ценности денег,
бездуховность, дискриминацию "цветных" народов, эгоизм поведения и следование политике
"двойных стандартов" на междунар. арене) . Все это привело к переоценке внешнеполит. курса в
отношении США, к отказу от идеализации А. в рус. печати, к исчезновению темы "бегства в
Америку" из худож. лит-ры. Поворот закрепился после русско-японской войны, когда А.
практически выступила на стороне противников России. При этом США не считались враждебной
для русских страной, а рассматривались как гос-во, само прово-дящ. недружеств. по отношению к
России политику. Это убеждение переросло в уверенность после разрыва в 1911 русско-амер. торг.
договора. Осознание важности расширения отношений с А. проявилось во время Первой мировой
войны; после Февр. революции началось быстрое сближение двух стран и складывание внутри
Антанты особого русско-амер. альянса. К сближению с А. последоват. стремились царек., Врем.,
деникинск., Ленинск, пр-ва. Большевики продолжали смотреть на А. как на вероятного партнера,
но непримирим, идеол. расхождения и участие США в интервенции против России похоронили
эти надежды, способствовали формированию отрицат. образа А. в Сов. России .



Американизмы - особенности англ. яз., возникшие или используемые гл. обр. в Америке.
Первые поселенцы брит. колоний были носителями англ. яз. эпохи Елизаветы I и Шекспира, чья
лексика стремительно обогащалась (такими словами, как countless - бесчисленный, gloomy-
мрачный, laughable-смешной, conscions - здравомыслящий, bubble -дутое предприятие, audacious -
отчаянный), а грамматика упрощалась. Затем англичане значительно "очистили" свой яз. В
результате "английская речь кажется жеманной и изнеженной стопроцентному американцу",
напротив, "американский английский язык упорно не желал становиться лощеным и продолжает
оставаться чем-то вроде нарушителя грамматических, синтаксических и семантических законов
вплоть до нынешнего дня". (Автор этих слов Г. Л. Менкен (1880-1948) в 1919 издал кн.
"Американский язык", доказывая его существование.) Слова, обозначающие предметы, к-рых не
было в Англии, заимствовались сначала из алгонкинских (potato - картофель, pone - кукурузная
лепешка, persimmon - хурма, tomahawk - томагавк, squaw -замужняя индианка, macki-naw - шерст.
одеяло), французского (portage - перевозка, bureau - бюро, rapids -пороги, prairie - прерия),
голландского (scow - плоскодонка, hook - узкий мыс, stoop - крыльцо, boss - хозяин, jankee - янки)
языков. Для той же цели создавались сложные слова из английских: statehouse - ратуша, selectman
- чл. гор. управления, bluegrass - пырей, backwoods - лесная глушь, smokehouse - коптильня.
Однако затем появились нов.  назв.  из англ.  слов вм.  применяемых в Англии:  lighting  bug  -
светлячок вм. fire-fly, bake oven - печь вм. stove. Старые же англ. назв. стали прилагаться к др.
предметам: corn - кукуруза (англ. "зерно, пшеница"; шотл. - "овес"); shoe - сапог (англ. "туфля,
ботинок"), rock - камень (англ. "скала"); lumber - лесоматериал (англ. "хлам, старая мебель"); store -
магазин (англ. "запасы, склад"); freshet - наводнение (англ. "ручеек"). На А. первым обратил
внимание и начал борьбу с ними Джон Уизер-спун (1723-94), ректор Принс-тонского
университета, в серии очерков "Друид" (1781) впервые употребивший это понятие. Напротив, Н.
Уэбстер не только призвал американцев к созданию особого яз., но и предложил ряд новшеств в
орфографии, из к-рых прижились: отмена и в окончаниях слов типа labo(u)r, fa-vo(u)r; отмена
удвоения согласных в словах типа traveller, jewel(l)er; отмена конечного к в словах типа frolic (к),
physic(к); написание слов jail - тюрьма (вм. gaol), plow - плуг (вм. plough). В 19 в. англ. яз. США
пополнился жарг. и простореч. словами (to lynch - линчевать, squatter - скваттер, to hold on -
упорствовать, loafer - бездельник) и исп. словами из мексик. бытов. лексики (ranch - ранчо, adobe -
желтый кирпич). В 1848  вышел первый "словарь американизмов" Бартлетта, затем
переиздавшийся с дополнениями; к 1877 его объем удвоился. В орфографии утвердилось
написание center, theater вм. англ. centre, theatre, а также упрощения: thru -сквозь (вм. through), tho -
хотя (вм. though). Морфология почти не затронута изменениями: единств, типичн. А. - gotten (3-я
форма глаг. to get, в Англии - got). Ввиду изначально выс. грамотности носителей яз. в США газет,
и книжн. яз. оказывал сильнейшее влияние на разговорный, поэтому в пределах США диалектн.
различия выражены значит. слабее, чем в пределах Англии. В фонетике наблюдается множество
вариаций произношения, не препятствующих пониманию; наиб. типичная - произнесение слабого
-г-  в словах типа horse,  firm,  farm.  В англ.  яз.  Англии А.  проникали уже с 1621,  но в 18  в.  этот
процесс встречал ожесточ. сопротивление: в частности, Т. Джефферсон подвергся нападкам за
употребление глаг. to belittle - умалять (вм. diminish). С 1820 отмечается проникновение А. в лит.
яз. Англии (outdoors - на открытом воздухе, reliable - надежный, mileage - расстояние в милях,
caucus - кокус). С 1911 в Англии применяется амер. вариант окончания -ize в словах типа realize
(вм.  -ise).  Массиров.  наплыв А.  в англ.  яз.  др.  стран начался со звук.  кино.  Вся совокупность А.
была описана М. Шеле де Вере в кн. "Американизмы: английский язык Нового Света" (1871), в
трудах Амер. об-ва по изучению диалекта (осн. 1890) и много-числ. позднейших работах. Однако
филологи в подавляющем бол-ве полагают, что А. недостаточно для признания существования
"амер." яз. и предпочитают говорить об "амер. варианте" англ. яз.

Американская академия искусств и наук (American Academy of Arts and Sciences) - одно из
старейш. и наиб. престиж. учен. об-в США. Осн. по образцу европ. академий в 1780 в Бостоне Дж.
Боуденом, бывшим до 1790 его през. Ставила перед собой задачи, аналог, задачам Американского
философского общества, и первонач. рассматривалась как соперничающая с ним орг-ция. Членами
ААИН были Дж. Адамс, многолетний ее през. (1791-1814), Б. Франклин, Дж. Вашингтон, Т.



Джефферсон,  А.  Гамильтон,  Дж.  К.  Адамс,  Г.  У.  Лонгфелло,  Р.  У.  Эмерсон,  А.  Грей и мн.  др.
Издает "Memoirs" (с 1780) и "Proceedings" (с 1848). В числе иностр. членов ААИН были Л. Эйлер,
Н. И. Фус, В. Я. и О. В. Струве, М. В. Остроградский, К. М. Бэр, Д. И. Менделеев и др. рус. ученые.

Американская ассоциация политических наук - см. Бирд Ч. О. ; Рейнш П. С.
Американская ассоциация социальных наук - см. Американская исто-рическая ассоциация.
Американская историческая ассоциация (American Historical Association) - крупн. орг-ция амер.

историков,  возникш.  на волне подъема нац.  самосознания в посл.  трети 19 в.,  когда в США было
создано более десятка подобных об-в в разл. обл. знаний, а изучение и преподавание истории
становилось на профессион. основу. С инициативой ее создания выступили пионеры амер. науч.
историографии -  Г.  Б.  Адамс,  М.  Тейлор,  Ч.  К.  Адамс.  Решение об основании АИА принято
10.09.1884 на совещании унив. профессуры и активистов мест. ист. об-в, проведенном в ходе
очередного съезда Амер. ассоц. соц. наук (осн. 1865) в Саратога Спрингс, Н-.Й. Первым през.
избран през. Корнельского университета Э. Д. Уайт. Президентами АИА избирались Г. Адамс, Ч.
Ф. Адамс мл., А. Т. Мэхэн, Ф. Дж. Тернер, Т. Рузвельт, В. Вильсон, в число ее членов входили Р. Б.
Хэйс, Г. К. Лодж, Дж. Хэй, А. Беверидж. 4.01.89 по инициативе сенатора Дж. Ф. Хора утвержден
закон об АИА,  обеспечивший ей гос.  поддержку.  В 1885  осн.  ж.  "American  Historical  Revew",
ставший офиц. органом АИА. С 1896 осуществляется "кочующий план" проведения съездов АИА
в регионал. центрах ист. науки. В составе АИА созданы постоян. комиссии по ист. рукописям
(1895), по библиографии (1898), обществ. архивам (1899) . Создавались спец. комитеты по
истории колоний (1898), по вопросам преподавания истории. В 1903 образовано Тихоокеан. отд-
ние АИА, издающ. с 1932 один из наиб. влият. ист. ж. США "Pacific Historical Review". На правах
ассоциир. чл. к АИА примыкают десятки спец. и мест. ист. орг-ций - ист. об-ва штатов, амер. об-во
истории церкви (осн. 1888), амер. евр. ист. об-во (1892) и др. В 1907 в 30 качестве альтернативы ей
образована Историческая ассоциация долины Миссисипи, с 1915 действует независ. Ассоц. по
изучению афро-азиат.  жизни и истории.  К 1909  АИА с 2,5  тыс.  членов превратилась в крупн.  и
наиб. актив. орг-цию историков в мире. В результате т. н. "восстания 1915" против засилья унив.
профессуры произошла демократизация внутр. жизни АИА. Съезды АИА проводятся ежегодно, за
исключением 1918, когда съезд был отменен из-за эпидемии гриппа. После вступления США в
Первую мировую войну (1917) АИА создала Нац. совет ист. службы для содействия Комитету
общественной информации.

Американская Полинезия (American Polynesia) - геогр. понятие, обозначавшее в 1869-87
обширный р-н т. н. гуа-новых о-вов в центре Тих. океана. Гуано акт 1856 распространил
юрисдикцию США на десятки о-вов региона, пре-имущ. в архипелагах Лайн, Феникс, Эллис,
Токелау, Кука. По мере истощения месторождений гуано американцы покидали о-ва, в 1888-92
они аннексированы Англией. Вопрос об амер. правах вновь возник на рубеже 19-20 вв. в связи с
обсуждением проекта постройки канала между Атлант, и Тих. океанами. С 1912 по 1939 США
аннексировали ряд о-вов в б. А. П. (Бейкер, Джарвис, Джонстон, Кингмен, Пальмира, Суэйнс,
Хауленд). Кантон и Эндербери стали англо-амер. совладением. США выдвигали также претензии
на 25 др. о-вов, от к-рых отказались к нач. 1980-х. 15 о-вов в центр. части Тих. океана сохранили
амер. назв. до сих пор.

Американская революция 1775-83 - восстание 13 севе-роамер. колоний Англии против
метрополии, протекавшее в рамках Войны за независимость. А. р. сочетала в себе национально-
освободит. движение с борьбой за социаль-но-экон. переустройство колон. об-ва. Воен. конфликту
предшествовал мирн. период сопротивления 1763- 75, сопровождавшийся кампаниями бойкота
брит.  товаров и выступлениями протеста против попыток Англии ввести нов.  налоги (Акт о
гербовом сборе; Тауншенда акты и др.), ужесточить систему адм. контроля и правила размещения
войск, запретить заселение зап. земель (Квебекский акт). После вооруж. столкновений 1775 в
Лексингтоне и Конкорде и принятия Декларации независимости 1776 начались воен. действия,
окончивш. победой американцев у Йорк-тауна 17 81 и заключением Парижского мирного
договора 1783. С принятием самой передовой для того времени Конституции 1787, дополн.
Биллем о правах, США утвердили положение независ. респ. А. р. повлияла на развитие освободит,
движения в Лат.  Америке и дала толчок революции в Европе,  прежде всего во Франции.  Ее



отклики дошли даже до самодерж. России, где рев. мыслитель и писатель А. Н. Радищев написал
оду "Вольность" (1783), приветствуя амер. борцов за свободу.

"Американская система" ("American System") - в 1824-54 общее назв. законодат. мер, направл.
на ускорение пром. развития США и формирование самодостат. обще-нац. рынка. В 1815, с
прекращением англо-американской войны и войн в Европе, США и Англия заключили 3.07
договор о предоставлении друг другу статуса наибольшего благоприятствования в торговле.
Дешев, и качеств, товары, облож. небольшим тарифом 1816, хлынули на амер. рынок и на Юге
практически полностью вытеснили отечественные. В 1819 в США впервые в мирн. время
разразился экон. кризис: зна-чит. часть урожая сгнила (т. к. в Европе резко упал спрос),
обанкротились мн. мануфактуры и банки, безработица охватила 3-4% нас. Билль о повышении
тарифа встретил в П. п. сопротивление южан. Обосновывая необходимость билля, Г. Клей в речи
30-31.03.24 подверг критике положение амер. экономики, так тесно связан, с европ. рынком, что
лишь войны в Европе, повышая спрос на амер. продукты, обеспечивали ей процветание. "Наша
система аномальна. Но лекарство есть и состоит оно... в принятии подлинно американской
системы. Мы должны привить ремесла (naturalize the arts) в нашей стране... путем адекватного
покровительства, вопреки все-захватываюшему влиянию иностранцев". Предлагаемый тариф
обозначает "путь, к-рый ведет к богатству, величию и славе". Клей признавал, что он выгоден
буржуазии Нов. Англии и может нанести ущерб плантаторам Юга, но призывал последних
примириться с этим ради создания амер. индустрии, ибо существующее положение равносильно
"молчаливому сговору" юж. плантаторов с брит. фабрикантами. Нов. тариф -до 37% от стоимости
товаров - был введен 22.05.24 (в 1828 еще более высокий - Тариф абсурдов (ужасов). "А. с."
предполагала также "внутренние улучшения" и сохранение сравнит. выс. цен на зап. земли (в 1820
отменена продажа в кредит, а миним. размер продаваемого участка определен в 8 0 акров; такой
порядок в общем сохранялся до 1831), чтобы помешать оттоку раб. силы на Запад и чрезмерному
росту зараб. платы. Сторонники "А. с." с 1824 назывались республиканцами национальными. Наиб.
последовательно ее проводила в жизнь адм-ция през. Дж. К. Адам-са: дорожн. сеть США в 1825-
29 увеличилась более чем на 1/3. Однако противники "А. с." объединились в ДП (см. также Мак-
Даффи Дж., Нуллификация); после прихода ее к власти (1829) "внутр. улучшения" были свернуты,
а в 1833-60 тариф постепенно понижался при попустительстве вигов, к-рые, формально объявляя
"А. с." своей программой, фактически отказались от нее ради сохранения единства США. Создан,
в 1854 РП, преследуя те же цели, в отличие от вигов добивалась облегчения доступа к земле и
выражение "А. с." в указ. смысле почти не использовала. Со временем оно стало обозначать все,
что отличало Америку от ост. мира (напр., систему платы проживания в гостиницах: постоялец
платил сразу за проживание и за еду и должен был выходить к общ.  столу по сигналу),  но
особенно - внешнеполит. доктрины, отводившие США гл. место в сферах влияния, к-рые поэтапно
расширялись (см. Монро доктрина, Панамериканские конференции).

Американская федерация труда (American Federation of Labor) - наиб. масс. и влият.
профессион. объединение в США. Образована в нояб. 1881 как "Федерация организованных
профессий и рабочих союзов Соединенных Штатов и Канады" (Federation of Organised Trades and
Labor Unions of the United States and Canada). Завоевала авторитет в период подъема движения за
8-час. раб. день в 1886-87, перехватив лидерство у Ордена рыцарей труда. Преобразована в АФТ
8.12.86 на съезде, представлявш. ок. 150 тыс. членов профсоюзов. Численность АФТ резко
возросла после экон. депрессии 1893-97, достигнув к 1904 ок. 1,7 млн чел. (что составляло почти
32 80% всех организов. рабочих в США). 21.03.1906 направила пр-ву "Профсоюзный билль о
жалобах", 18.03.08 - "Протест рабочих в Конгресс" против применения антитрест. Шермана закона
к профессион. орг-циям, требовала 8-час. раб. дня для предприятий, выполняющих гос. заказы,
создания отд. Мшистества труда. Защищала прежде всего интересы высококвалиф. рабочих,
добивалась уменьшения конкуренции на рынке труда, проводила жесткую политику в отношении
иммиграции, особенно китайской. Считая социализм чуждым для Америки явлением,
принципиально отказывалась от полит. борьбы. В годы прогрессизма интегрировалась в сложивш.
соц. структуру, утвердилась в положении влият. обществ. силы. В Первой мировой войне
поддержала воен. политику пр-ва. Бессмен. руководитель, за исключением 1895, - С. Гомперс.



Американская экономическая ассоциация (American Economic Association) - обществ. орг-ция,
ставившая целью изучение экономики индустр. эпохи, свобод, обсуждение назревших соц.-экон.
проблем. Осн. в 1885 группой экономистов (Р. Эли, С. Пэттэн, Э. Зелигман), испытавших влияние
герм. ист. школы в политэкономии. Учредители АЭА подвергли пересмотру теорию экон.
либерализма и концепцию "естественного" права частн. собственности, обосновали право гос-ва
на регулирование экон. процессов; уделяли большое внимание распространению идей
социального христианства. В 1898 АЭА создала комитет по изучению колон. проблем. В эпоху
прогрессизма выступила инициатором реформатор. идей; Эли и др. участвовали в разработке гос.
программ соц.-экон. регулирования.

"Американская энциклопедия" ("Encyclopedia Americana") - авторитет. справочн. изд., осн. в
1829 полит. эмигрантом из Германии Ф. Либером. 1-е изд. вышло в 1829-33 в 13 т., неоднокр.
перепечатывалось в 30-50-е 19 в. В значит. части представляло собой переработку нем.
энциклопедии Брокгауза. Нов. изд. "А. э." предпринято в нач. 20 в. Р. Пилом (20 т., 1911; 2 доп. т.
1912). Обновл. изд. "А. э." в 30 т. вышло в 1918-20, регулярно переиздается с дополнениями и
изменениями.

Американские антирабовладельческие общества (American Antislavery Societies) - объединения
противников рабства, появились на волне требований эмансипации негров в 18 в. В апр. 1775 осн.
"Пенсильванское об-во содействия отмене рабства, освобождению свободных негров, незаконно
удерживаемых в рабстве, и улучшению положения африканской расы". Среди его президентов
были Б. Франклин и Б. Раш. В 1785 в Н.-Й. организовано "Об-во содействия освобождению рабов",
его первый секр. - Дж. Джей. Подобные об-ва были созданы в Дел. в 1788, в Мэр. в 1789, в Конн. в
1790, в Вирг. в 1791, в Н.-Д. в 1792. В янв. 17 94 в Филадельфии был проведен первый конвент
сторонников аболиционизма. После Миссурийского компромисса 1820 активность старых об-в
упала. Возрождение анти-рабовлад. движения в 1830-е связано с именем одного из лидеров
аболиционизма У. Л. Гаррисона. 6.01.1832 сформировано Антирабо-влад. об-во Новой Англии. В
1833 образованы Нац. антирабовлад. об-во и Амер. антирабов-лад, об-во. В 1835 существовало
уже 200 таких об-в, а к 1840 2 тыс. антирабовлад. об-в, насчитывает. до 200 тыс. членов. После-
Гражданской войны значит, их часть прекратила свое существование. ААО продолжало свою
деятельность до нач. 1870-х. Американские политические династии (America's Political Dynasties) -
термин, введенный в употребление детьми през. У. Тафта, обозначает семьи, в к-рых
представители не менее четырех поколений избирались на ответств. посты в федерал. органы
власти. В 20 в. наиб. известны: Адамсы, Бейарды, Брекинриджи, Уошберны, Гаррисоны, Кеннеди,
Ли, Ливингстоны, Лоджи, Лонги, Мюлленберги, Рузвельты, Стоктоны, Такеры, Тафты,
Фрелингхойзены. Эти 16 А. п. д. дали 8 президентов, 3 вице-президентов, 12 губернаторов, 30
сенаторов и 56 членов Конгресса США, 9 членов пр-ва США. Бол-во членов А. п. д. было
англосаксами и протестантами, более половины являлись кр. собственниками. Из 16 А. п. д. 8
обосновались в Сев.  Америке до кон.  17 в.  и только 2 после Войны за независимость.  11 А.  п.  д.
проживали на вост.  побережье США.  Из занимавших ответств.  посты 83  члена А.  п.  д.  57  были
профессион. юристами.

Американские экспедиции русского флота (American Expeditions of the Russian Navy) - серия
крейсер, операций, осуществл. Россией в 1863-77 при поддержке США с целью разрешения
важных для обеих держав дипл. проблем. 1-я А. э. р. ф. предпринята по инициативе контр-адм. А.
А. Попова, к-рый в сент.-окт. 1863 привел отряд судов Тих. океана (корветы "Богатырь",
"Калевала", "Рында", клиперы "Абрек", "Гайдамак") в Сан-Франциско. Авангард отряда
расположился в Гонолулу. Одновременно ударные силы Балт. флота (фрегаты "Александр
Невский", "Пересвет", "Ослябя", корветы "Варяг", "Витязь", клипер "Алмаз") под командованием
контр-адм. С. С. Лесо-вского прибыли в Нью-Йорк. Эксп., предпринятая в разгар Гражданской
войны в США и в момент обострения отношений России с Англией и Францией по польск.
вопросу, имела целью развертывание крейсер, войны против англ. и фр. торг. судох-ва.
Способствовала как мирн. разрешению польск. кризиса, так и ликвидации угрозы англо-фр.
вмешательства в амер. конфликт на стороне Юга. Решение об отзыве эскадр принято
26.04/8.05.1864, в течение лета они покинули амер. порты. Воен. эксперты оценивают 1-ю А. э. р.



ф. как "классический, единственный даже для всемирной истории пример наивыгоднейшего
использования морских сил", как "образцовый пример дипломатического использования морской
вооруженной силы". 2-я А. э. р. ф. проведена в кон. 1870-1-й пол. 1871. Секрет, приказ о
проведении операции отдан 14/26.11.70, участие в ней приняли суда отряда Тих. океана (корвет
"Боярин", клипер "Алмаз") под командованием кап. 1-го ранга К. П. Пилкина, направл. в Сан-
Франциско, и клипер "Всадник", прибывший в февр. 1871 в Нью-Йорк. В Лондоне в готовности к
переходу через Атлантику находились корвет "Витязь", клипер "Изумруд", 2 шхуны, в Средизем.
море -клипер "Яхонт". Угроза соединения мор. сил Америки и России для крейсер, войны против
торг. судох-ва Англии способствовала ее согласию отменить ограничит, для России статьи
Парижск. мирн. договора 1856 и помогла США успешно решить дело "Алабамы". Решение о
проведении 3-й А. э. р. ф. принято 8/20.10.1876, в канун русско-тур. войны 1877- 78. С дек. 1876 в
Сан-Франциско начали прибывать суда отряда Тих. океана (корвет "Баян", клиперы "Всадник",
"Гайдамак") и I Сиб. флотилии (клипер "Абрек", 5 мелких судов) под командованием контр-адм. О.
П. Пузино. Суда средиземномор. эскадры (фрегат "Светлана", корветы "Богатырь", "Аскольд") под
командованием контр-адм. И. И. Бутакова в полном составе прибыли в Нью-Йорк 11/23.03.77. "По
полит. соображениям" на ремонт в Филадельфию был отправлен также клипер "Крейсер".
Выдвижение рус. крейсеров на боев, позиции вынудило Англию проводить более осмотрит.
политику в балкан. конфликте. К маю 1877 рус. суда покинули амер. порты. А. э. р. ф. стали ярким
проявлением русско-амер. сближения, достигш. кульминации в эти годы. Прекратились в связи с
отказом США от военно-мор. сотрудничества с Россией после разрешения наиб. острых проблем в
англо-амер. отношениях.

Американский музей естественной истории (American Museum of Natural History) - один из
крупн. естествен-нонауч. музеев мира, важный науч. и просветит, центр. Осн. в 1869. Занимает
великолепно обо-рудов. комплекс зданий в центре Нью-Йорка. Известен уникал. коллекциями мир.
флоры и фауны, минералов, ископаем, животных, экспозициями, посвящ. эволюции и биологии
человека, и т. д. Имеет ок. 50 выставоч. залов, планетарий, биол. станции и лаборатории. Издает
ряд науч. и науч.-попу-лярн. журналов.

Американский совет уполномоченных по иностранным миссиям - см. Микронезия; Эвартс У.
М.

Американский таможенный акт (American Revenue Act of 1764) - первый закон с целью сбора
средств в североа-мер. колониях для нужд короны, принятый парламентом Англии по инициативе
Дж. Грен-вилла в 1764. Более известен как "Сахарный акт". Продлевал действие "Акта о патоке
[мелассе]" (Melasses Act) 1733, снижал тамож. пошлины с 6 до 3 шил. за галлон и повышал их на
иностр. очищ. сахар, вводил выс. пошлины на иностр. текстиль, кофе, индиго и вина, запрещал
ввоз в колонии иностр. рома и фр. вин, удваивал пошлины на доставляемые из Англии иностр.
товары и подвергал налогообложению железо, кожи, китов, ус, необработ. шелк и поташ. А. т. а.
сорван амер. патриотами, заключившими соглашения о бойкоте импорта.

Американское библейское общество (American Bible Society) - протестант. орг-ция, создана
под руководством Э.  Боудино в Нью-Йорке в 1816  делегатами от 31  мест.  об-ва для
распространения на всех языках пер. Библии и др. религ. лит-ры. С помощью АБО полный пер.
Библии издан на 235 языках, отд. ее части на 1000 языках и диалектах. Ежегодно распространяет
религ. лит-ру в млн экз., вт. ч. более 12 5 тыс. экз. на 2 5 языках для слепых .

Американское еврейское историческое общество - см. Американская историческая ассоциация.
Американское колонизационное общество (American Colonization Society) - орг-ция, осн.

виргин. плантаторами в 1817 для содействия переезду негров из США в Зап. Африку, чтобы
пресечь деморализ. воздействие рабства на белую молодежь. Аболиционисты (см. Аболиционизм)
оценивали этот план крайне негативно.  АКО добивалось добровольного (в т.  ч.  за выкуп)
освобождения негров плантаторами, прекращения работорговли (особенно разлучения семей). В
деятельности АКО участвовали Т . Джефферсон, Дж. Мэдисон, Дж. Монро, особенно Г. Клей. За
1821-67 переселило ок. 6 тыс. негров, гл. обр. в Либерию. Существовало до 1912.

Американское общество друзей русской свободы (American Society of the Friends of Russian
Freedom) - мало-числ. объединение либерал. интеллигенции, созд. по инициативе рус.



политэмигранта С. М. Степняка-Кравчинского по образцу аналог. брит. об-ва, действовавшего с
1889. Обращение "К друзьям рус. свободы" принято бостон, оргкомитетом 14.04.1891, затем
выпущено "Обращение к амер. народу", к-рое подписали 36 изв. обществ. деятелей, в т. ч. Марк
Твен, Дж. Кеннан, Дж. У. Хоу, Ф. Дж. Гарри-сон. Поэт Дж. Г. Уиттир заявил при подписании:
"При нашем обращении с 7 млн цветных американцев почти что наглость в чем-то укорять
Россию", она "сама смогла бы основать общество для осуждения нас за жестокость и угнетение".
В авг. 18 91 в Нью-Йорке налажен выпуск амер. изд. ж. "Свободная Россия". Непосредств. целью
об-ва было недопущение ратификации русско-амер. конвенции 18 87 о выдаче преступников, что
не получило поддержки в амер. об-ве, опасавшемся наплыва иностр. преступников на волне новой
иммиграции. Гораздо большее сочувствие вызвало движение помощи жертвам "русского голода",
к к-рому присоединились рядовые члены АОДРС. После ратификации конвенции в 1893 в Нью-
Йорке создано Об-во для борьбы за ее отмену, а АОДРС практически распалось. В июле 1894
прекратилось изд. "Свободной России". Об-во с тем же назв. воссоздано в период рус. революции
1905 по инициативе Кеннана, Хоу и др. либерал. деятелей. Наибольшим радикализмом отличалось
Калифорн.  об-во друзей рус.  свободы,  участие в деятельности к-рого принимал Дж.  Рид.
Издаваемый в Сан-Франциско ж. "Рус. обозрение" пришел к заключению, что "симпатии всех
друзей русской свободы" будут обращены к большевикам.  Секр.  АОДРС стал журналист А.  Бул-
лард, направл. в 1917- пр-вом США со спец. миссией в Россию.

Американское общество истории церкви - см. Американская историческая ассоциация.
Американское общество международного права -  см.  Лансинг Р.;  Рейнш П.  С;  Рут Э.;  Фостер

Дж. У.
Американское социологическое общество (American Sociological Society) - орг-ция,

объединяющ. социологов, преподавателей, гос. служащих, журналистов и проч. лиц, заинтересов.
в развитии конкрет. соц. исследований, их методов и приложений. Осн. в 1905 группой ученых,
при-надлежавш. к первому поколению профессион. социологов в США, В числе основателей и
первых руководителей АСО проф. Л. Ф. Уорд, У. Г. Самнер, Ф. Г. Гиддингс, А. Смолл, Э. А. Росс,
Ч. X. Кули. АСО проводило ежегод. конф., посвящ. разработке конкрет. проблем социологии и
социолог, теории, было тесно связано с деятельностью социолог. кафедр Чикагского,
Колумбийского, Браунов, ун-тов. Офиц. органом АСО стал "American Journal of Sociology",
издававш. с 1896 отд-нием социологии Чикаг. ун-та. Основатели и руководители АСО были
убеждены в том, что соц. науки дают ключ к совершенствованию об-ва, и выступали с позиций
соц. реформизма.

Американское филологическое общество - см. Уитни У.Д.;
Американское философское общество (American Philosophical Society) - 36 старейшее и самое

престиж. учен. об-во США. Осн. в 1743 в Филадельфии Томасом Хопкинсо-ном (1709-51) при
активном содействии Б. Франклина по образцу англ. Королев. об-ва. Ядром АФО явился "Клуб
кожаных фартуков",  или "Хунта",  осн.  Франклином в 1727  в Филадельфии,  -  кружок
самообразования, члены к-рого обсуждали вопросы политики, истории, философии, морали,
физики, механики. Окончат. АФО оформилось в 1780. Членами АФО были Б. Франклин (през. в
1769-91), Д. Риттен-хауз (през. в 1791-96), Т. Джефферсон (през. в 1797-1815), Дж. Адамс и др.
крупн. ученые и полит. деятели. 24 иностр. члена, позднее - ок. 500 членов. Делилось на секции
мат. и физ. наук, биол. и геол. наук, обществ. и гуманит. наук. С 1769 АФО издает "Transactions", с
1838 "Proceedings". Архив АФО содержит богатую коллекцию документов и рукописей колон.
периода и кон.  18-нач.  19 в.  Связи АФО с СПб.  АН восходят к 1770-м.  Членами АФО были Е.  Р.
Дашкова, П. С. Паллас, Я. П. Румянцев, И. Ф. Крузенштерн, П. И. Полетика, Н. И. Фус, В. Я.
Струве, Д. И. Менделеев и др. видные рус. ученые и гос. деятели.

"Америкэн телефон энд телеграф К" (American Telephone and Telegraph Co) - самая значит. К.
среди 23 объединений, вошедших в "Белл Телефон Систем". АТТ создана 28.02.1885 Т. Н. Вейлом
для обслуживания и стр-ва дальних телеф. линий с первонач. капиталом в 100 тыс. дол.; являлась
дочерним предприятием,  создан,  с участием А.  Г.  Белла "Белл Телефон К.".  Эта К.  после реорг-
ций в 1880 располагала капиталом в 7 млн 350 тыс. дол. В 1899 она, по решению совета
директоров, передала свои активы АТТ, к-рая быстро расширяла деятельность. К 1900 в США



эксплуатировалось 1 355 900 телефонов, действовали меж-дугор. линии, вт. ч. между Нью-Йорком
и Чикаго, в 1911 и 1915 к телеф. сети подключены Денвер и Сан-Франциско. Попытка применить
антитрестовское законодательство (1909-13) не помешало АТТ стать крупн. монополией в своей
отрасли.

Амиши - см. Меннониты.
Амхерст Джеффри (Amherst Jeffrey), 29.01.1717-3.08.1797 - англ. военачальник. В армии с 14

лет. С 1758 в чине ген.-майора. Командовал англ. войсками при завоевании Канады, после взятия
Луисберга стал главнокоманд., лично руководил захватом Тайкондероги и Кра-ун-Пойнта, в 1760 -
Монреаля. В 1761-63 ген.-губ. Брит. Сев. Америки. Политика А. в отношении индейцев привела к
Понтиака войне и к отставке с этого поста. С 1772 ген.-лейт. и и. о. главнокоманд., в годы Войны
за независимость советник штаб-квартиры англ. войск, с 1776 барон. В 1783-95 и. о. главнокоманд.
англ. войсками в Сев. Америке, с 1796 фельдмаршал. Его имя носит город в Масс. и располож. в
нем колледж, осн. в 1821.

Англикане (Anglicans) - умеренно протестант. церковь, возникла в 1531 в результате
Реформации Генриха VIII, к-рый объявил себя главой церкви Англии. Королю подчиняются
архиепископы Кен-терберийский и Йоркский, к-рые назначают епископов, а те священников. А.
отвергают безбрачие священников и монашество, принимая бол-во катол. догматов. В колон.
Виргинии - гос. церковь. Более радикал, протестанты отвергали епископ, устройство и называли А.
епископалистами; после 1776 это назв. стало официальным - протестант, епископ, церковь. В 1789
в Филадельфии созван ген. конвент и создано единое управление епископ, церквами в США.

Англо-американская война (Anglo-American War) - воо-руж. конфликт 1812-14 (1815) между
США и Великобританией. Поводом для нее послужило систематич. нарушение прав амер. нейтрал,
судох-ва со стороны Англии, насиль-ств. захват матросов с амер. судов. С 1811 в П. п. возросло
влияние "военных ястребов" во главе со спикером Г. Клеем. Адм-ция Дж. Мэдисона активно
поддерживала провоен. курс Конгресса США. Англия, страдавшая от тор-гово-экон. кризиса и
оказавшаяся в нач. 1812 практически в изоляции, стремилась избежать воен. столкновения с США.
Амер. политики рассчитывали на легкую победу в ходе, по словам ген. Э. Джексона, "военной
прогулки"  в Канаду,  к захвату к-рой наряду с Флоридой США издавна стремились.  В нач.  1812
Конгресс постановил увеличить штат, численность армии с 10 до 25 тыс. чел., затем призвать 50
тыс. волонтеров и 100 тыс. в милицию штатов. Реально армия США в эти годы не превышала 10
тыс. чел. 1.06.1812 Мэдисон в послании Конгрессу аргументировал необходимость объявления
войны Великобритании, а Конгресс 18.06 официально декларировал войну. План кампании 1812
предусматривал вторжение в Канаду по трем направлениям: западному (от Детройта),
центральному (через р.  Ниагара в Верх.  Канаду)  и восточному (от оз.  Шамплейн на Монреаль -
захват Ниж. Канады должен был решить исход войны). Бриг. ген. У. Хэлл, командуя зап.
группировкой, 12.07 вступил на террит. Канады, но затем вернулся в форт Детройт и 16.08
практически без выстрела сдал его англичанам. Действовавший в центре ген. С. Ван-Ренсел-лер,
перейдя 13.10 с 600 солдат на канад. берег р. Ниагара, попытался захватить в качестве плацдарма
высоты Квинстон-Хейтс. Встретив упорное сопротивление, американцы были вынуждены
отступить. Столь же неудачной оказалась и нов. попытка форсировать Ниагару 28.11. В итоге
американцы потеряли 190  чел.  уб.  и ран.,  900  попало в плен,  в то время как потери противника
составили 91 чел. На вост. направлении ген.-май-ор Г. Дирборн, располагавший наиб. многочисл.
отрядом, двинулся 19.11 из Платсберга к Монреалю, но после отказа милиции пересекать границу
был вынужден 23.11 вернуться. Поражения на канад. фронте частично были компенсированы
рядом мор. побед. Брит. адмиралтейство считало, что амер. флот, состоявш. из 10 фрегатов,
корвета, 5 бригов и неск. десятков канонерок, станет легкой добычей "владычицы морей", чьи
силы базировались в Галифаксе, на Ямайке и Подветр. о-вах. Американцы избегали встреч с англ.
эскадрами, но успешно сражались с отд. кораблями (победы фрегатов "Кон-ститьюшн" и
"Юнайтед Стейтс"). Успешно действовали и амер. каперы, захватившие 219 англ. торг. судов
только в июне-окт. 1812. Война, назван, федералистами "войной м-ра Мэдисона", вызвала- волну
протестов со стороны властей и легислатур Нов.  Англии и Н.-Й.,  привела к отказу губ.  Конн.  и
Масс. предоставлять милицию штатов в распоряжение пр-ва. Эти штаты, несмотря на войну,



продолжали вести торговлю с Канадой, снабжать брит. войска продовольствием. (Поскольку
война России против На-полеона косвенно усиливала Англию, федералисты в 1812-15 вся чески
демонстрировали симпатии к России). На президент. выборах 1812 Мэдисон победил, но
федералисты, поддержавшие Де-витта Клинтона, смогли почти удвоить свое представительство в
Конгрессе. Первый этап войны завершился очеред. наступлением на Канаду, предпринятым под
командованием бриг. ген. У. Г. Гар-рисона. Авангард армии, возглавляемый ген. Дж. Винчестером,
был разбит 22.01.13 в сражении у Френчтауна. 522 чел. сдались в плен, 493 погибли в бою или
уничтожены индейцами, 33 уцелели. Армия испытывала значит, трудности в комплектовании,
масс. явлением стало дезертирство из милиции и отказ служить дольше полож. срока и вне
пределов своего штата. Новый воен. мин. Д. Армстронг по-прежнему считал гл. задачей захват
Монреаля, в 1813 добивался установления амер. контроля над оз. Эри и Онтарио. Как только
растаял лед, амер. десант -1700 чел. - переправился через оз. Онтарио и 27.04 захватил г. Йорк
(ныне Торонто) - адм. центр Верх. Канады. При взрыве порох, склада погибло более 300 чел., в т. ч.
3. М. Пайк. Американцы разграбили и сожгли здание законодат. собр. колонии. В мае им удалось
взять форты Джордж,  Чиппева и Эри,  но затем англичане блокировали их на канад.  стороне
Ниагары. 10.09 флотилия, к-рой командовал лейт. О. X. Перри, в 3-час. сражении на оз. Эри
нанесла поражение англ. кораблям и обеспечила США господство над этим озером. Победа Перри
позволила У. Г. Гаррисону вновь занять оставл. противником форты Джордж и Молден. 5.10 в
сражении у р. Теймс амер. армия -4,5 тыс. - разбила англ. войска и поддерживавших их индейцев,
взяв в плен 477 чел. Смерть Текумсе в этом бою привела к распаду союза криков и прекращению
поддержки ими англ.  войск.  Однако эксп.  ген.  Дж.  Уилкинсо-на,  двигавш.  к Монреалю,  была в
нояб. остановлена в 144 км от города. На море брит. флот блокировал с мая 1813 побережье США
от Нью-Йорка до Миссисипи. Чесапик. зал. стал стоянкой эскадры контр-адм. Дж. Кокберна,
десанты с кораблей к-рого совершали регуляр. набеги на прибреж. поселения. В июле эскадра адм.
Дж. Б. Уоррена предприняла рейд против амер. столицы, и лишь мелководье спасло Вашингтон от
вторжения. Блокада подрывала амер. су-дох-во, привела к росту цен, развитию спекуляции.
Падение тамож. доходов ослабляло гос. бюджет. Американцы отвечали отд. ударами. Фрегат
"Эссекс" нанес немалый урон англ. торг. и китобойн. судам в Тих. океане. Продолжали успешно
действовать амер. каперы. Россия, заин-тересов. в укреплении антифр. коалиции, предложила
21.09.1812 посредничество в урегулировании конфликта. Мэдисон после получения 8.03.13 этого
известия направил в СПб. миссию в составе мин. финансов А. Галлатина и сенатора Дж. А.
Бейарда,  к-рые должны были действовать совм.  с амер.  посланником в России Дж.  К.  Адамсом.
Прибыв в СПб. 21.07, члены миссии узнали, что брит. Мин-во иностр. дел отклонило
посредничество России и предпочло прямые переговоры. Получив 30.12.13 соответств. англ. ноту,
США в нач. янв. 1814 ответили согласием. Через неск. дней Сенат утвердил амер. делегацию в
составе Дж. К. Адамса, Бейарда, Клея и Дж. Рассела, позднее - Галлатина. Поражение Наполеона
позволило Англии сконцентрировать усилия на войне в Сев.  Америке.  В апр.  1814  туда было
направлено 14 тыс. ветеранов армии Веллингтона. Планировалась совм. операция армии и флота с
нанесением ударов в р-не оз. Шамплейн, Чесапик. зал. и Нов. Орлеана. В июле 1814 ок. 3,5 тыс.
амер. солдат под командованием ген.-майора Дж. Брауна форсировали р. Ниагара и 3.07 заняли
форт Эри; 5.07 бригада из 1,3 тыс. чел. во главе с бриг. ген. У. Скоттом разбила примерно равную
по численности группировку англ.  войск в сражении на р.  Чип-пева.  Преследуя врага,  Браун
продвинулся до Квинстона, а затем к д. Ландиз-Лейн ок. Ниагарского водопада. Здесь 25.07
произошла самая кровопролитная битва этой войны. Она длилась 5 ч. и не принесла успеха ни
одной из сторон, хотя американцы и отступили к форту Эри. Борьба за форт Эри в авг.-сент. 1814
стоила американцам 511 чел. уб. и ран., а их противнику - 609 чел. С июля 1814 брит. флот
распространил блокаду на все Атлант, побережье США. 18.08 эскадра адм. Кокберна и суда,
доставившие из Франции 4 тыс. солдат ген. Р. Росса, прошли через Чесапик. зал. к устью р.
Патуксент. Командовавш. Потомакск. округом ген. У. Г. Уиндер, собрав подкрепления из
милиции Мэр.  и В ирг.,  имел в своем распоряжении ок.  7 тыс.  чел.  и занял выгодную позицию у
Блейденсбер-га, Мэр. Англичане обратили американцев в бегство и в тот же день - 24.08 - ок. 3 ч.
дня вступили в Вашингтон. В качестве возмездия за сожжение Йорка они подожгли Капитолий,



Белый дом, др. правит. учреждения. Непогода вынудила англичан утром 25.08 вернуться на свои
корабли. В нач. сент. англичане попытались высадить десант у Балтимора, но город был надежно
укреплен. Обстрел с брит. кораблей форта Макгенри 13-14.09 не принес желаемого результата (с
этим событием связано рождение нац. гимна США). Неприятель отступил на свои корабли, и
14.10 брит. флот отплыл из Чесапик. зал. на Ямайку. 11.09.14 11-тыс. англ. армия под
командованием губ. Канады ген. Дж. Превоста при поддержке флотилии, насчитывает. 90 орудий
и ок. 800 чел., двинулась к оз. Шамплейн. Американцы имели в Платсберге ок. 3,3 тыс. регу-ляр.
войск и милиции, а также примерно равную по силам флотилию на оз. Шамплейн. Исход
вторжения решило длившееся более 2 ч. сражение между флотилиями, закончивш. победой
американцев под командованием Т. Макдонафа. В итоге Превост вернул свои войска в Монреаль,
а американцы обеспечили себе полный контроль над оз. Шамплейн. На заключит, этапе война
приобрела со стороны США оборонит, характер, что обеспечило адм-ции поддержку нас. 8.08.14 в
Генте (ныне Бельгия) начались мирн. переговоры, 24.12 подписан Гентский договор,
восстановивший до-воен. положение. Тем временем воен. действия продолжались. Ген.-майор Э.
Джексон, командовавш. амер. войсками на юго-западе, 1.12 прибыл в Нов. Орлеан, где вскоре
узнал о приближении с Ямайки брит. флота с 7,5-тыс. армией ген. Э. Пакенхэма, целью к-рой
было установление контроля над долиной Миссисипи. Англичане после почти недельной высадки
войск двинулись к Нов. Орлеану. Джексон во главе 5-тыс. армии, поддерживаемый 14 орудиями
шхуны "Кэролайн", в ночь на 24.12 остановил продвижение англ. авангарда, а 1.01.15 нанес
противнику чувствит. удар. 8.01 Пакенхэм, дождавшись подкреплений, атаковал американцев осн.
силами (5,3 тыс. чел.). Джексон располагал 4,5 тыс. опытных стрелков из Кент, и Тенн. Англичане
предприняли две атаки под непрерывным огнем, но были разбиты, потеряв уб. и ран. более I 2 тыс.
чел., в то время как потери Джексона составили всего 8 чел. уб. и 13 ран. Блестящая победа у Нов.
Орлеана, одерж. американцами уже после подписания мирн. договора (о подписании к-рого в
США стало известно лишь 11.02.15), не оказала влияния на исход войны, но существенно подняла
морал. дух страны и превратила Джексона в нац. героя. 16.02 Гентский договор был единогласно
одобрен Сенатом и 17.02 ратифицирован Мэдисоном. Как и росс. Отеч. война 1812, А-а. в. (к-рую
в Америке тоже называли "войной 1812 года") была непосредственно связана с глобал.
конфликтом между Великобританией и наполеон. Францией, хотя в тактико-техн. отношении
походила на войны 18  в.  Американцы не добились целей,  поставл.  в 1812,  а крах Наполеона
вернул Англии положение сильнейш. мир. державы, поэтому Гентский мир был воспринят ими
почти как победа. А-а. в. нередко называют также "второй Войной за независимость".

Англо-американские договоры и соглашения (Anglo-American Treaties and Agreements). 1)
Врем. условия мира, 30.11.1782; Соглашение о перемирии, 20.01.1783; Окончат, договор о мире,
3.09.1783-см. Парижский мирный договор 1783; 2) Договор о дружбе, торговле и мореплавании,
19.11.1794-см. Дясея договор. Сопровождался поправками Сената, 24.06.1795; доп. статьями,
4.05.1796 и 15.03.1798. Создан, на основании договора спец. смеш. комиссии определили
местонахождение погран. р. Сент-Круа (декларация от 25.10.1798) и порядок выплаты дорев.
долгов американцами и возмещения за незакон. захваты амер. судов англичанами (доп. конвенция
8.01.1802); 3) Договор о мире и дружбе, 24.12.1814-см. Гентский договор; 4) Конвенция о торговле
и мореплавании, 3.07.1815. Заключена на 4 года, продлена на 10 лет конвенцией 1818 и на
неопредел, срок-конвенцией 1827. Дополнена декларацией от 24.11.1815, временно запрещавшей
заход амер. судов на о. Св. Елены, где содержался в заключении Наполеон (до 30.07.1821); 5)
Соглашение относит, мор. вооружений на Великих озерах, 28-29.04.1817 - см. Раша-Бэгота
соглашение; 6) Конвенция относит, рыб-ва, границ и возвращения рабов, 20.10.1818.
Устанавливала границу от оз. Лесное до Скалистых гор по 49º с. ш., для демаркации к-рой в 1872
создана смеш. комиссия, завер-шивш. работу подписанием 29.05.1876 спец. протокола.
Устанавливала также принцип совм. освоения сев.-зап. берега Америки (Орегон). Статьи
конвенции о правилах рыб-ва у Атлант, побережья Сев. Америки легли в основу последующ,
соглашений по этому вопросу вплоть до 1912; 7) Конвенция о продлении на неопредел, срок ст. 3
конвенции 1818 о совм. освоении Орегона, 6.08.1827; 8) Конвенция о продлении торг. конвенции
1815, 6.08.1827; 9) Конвенция о передаче на арбитраж вопроса о сев.-вост. границе, 29.09.1827.



Предлож. в 1831 королем Нидерландов решение отклонено США, вопрос разрешен Уэбстера-
Ашбертона договором; 10) Конвенция относит, границ, пресечения работорговли и выдачи
преступников, 9.08.1842-см. Уэбстера-Ашбертона договор. Создан, во исполнение договора смеш.
комиссия представила докл. о разграничении по р. Сент-Джон, 28.06.1847; 11) Договор об
установлении границы к западу от Скалистых гор, 15.06.1846-см. Орегонский договор. Дополнен:
договором о выкупе имущества англ. компаний на федерал. террит. Орегон и Вашингтон,
1.07.1863; решением комиссии о сумме выкупа, 10.09.1869; декларацией об одобрении карт
разграничения, подготовл. созданной в 1858 спец. смеш. комиссией, 24.02.1870; 12) Конвенция
относит, судоход, канала между Атлант, и Тих. океанами, 19.04.1850 - см. Клейтона- Булвера
договор. Отменена в 1901 Хэя-Паунсфо-та договором; 13) Протокол об уступке Англией рифа
Хорс-Шу на оз. Эри для устройства маяка при входе в р. Ниагара, 9.12.1850; 14) Договор о
взаимном благоприятствовании в обл. рыб-ва, тамож. пошлин и судох-ва с Брит. Сев. Америкой,
5.06.1854 - см. Элджина- Марси договор. Первое в истории амер. дипломатии соглашение о
беспошлин, торговле, денонсировано США 17.03.1866 (см. также Канадский договор); 15)
Договор о пресечении работорговли, 7.04.1862. Предусматривал совм. действия флотов двух стран
у берегов Зап. Африки и Кубы. Доп. статьи от 17.02.1863 распространяли действие договора на
воды вокруг Мадагаскара, Пуэрто-Рико и Санто-Доминго. 3.06.1870 заменен нов. конвенцией;
2.04.1892 США присоединились к междунар. соглашению от 2.07.1890 о борьбе с работорговлей;
16) Конвенции о натурализации, 13.05.1870 и 23.02.1871 (см. также Бэнк-рофтовы договоры); 17)
Вашингтонский договор 1871. Дополнен решениями: междунар. арбитраж, трибунала по делу
"Алабамы", 14.09.1872; герм. императора, приглаш. в качестве арбитра, от 21.10.1872 и
протоколом от 10.03.1873 о границе в р-не о. Сан-Хуан; смеш. комиссии об определении ущерба,
нанесен, англ. собственникам действиями США, 25.09.1873; смеш. комиссии об определении
компенсации за предоставл. Англией льготы в обл. рыб-ва у Атлант, побережья Сев. Америки,
23.11.1877; а также решением Конгресса США о введении в действие статей об условиях рыб-ва,
1.03.1873; протоколами о распространении этих условий на колонии о. Принца Эдуарда и
Ньюфаундленд, 7.06.1873 и 28.05.1874. На основании совм. резолюции Конгресса от 8.03.1883
действие рыболов, статей Вашингтон, договора с 1.07.1885 отменялось. 22.06.1885 заключено
врем. соглашение об условиях рыб-ва. 15.02.1888 подписаны договор по этому вопросу и врем.
протоколы между госсекр. Т. Ф. Бейардом и англ. посланником Дж. Чемберленом. Договор
отклонен Сенатом США 21.08, протоколы определяли взаимоотношения сторон вплоть до 1923;
18) Врем. соглашение относит, промысла мор. котиков в Беринговом море, 15.06.1891, продлено
18.04.1892; соглашения 18.12.1891 и 29.02.1892 о передаче на междунар. арбитраж вопросов
относит, претензий США на юрисдикцию над Беринговым морем и об охране мор. котиков.
Решение трибунала принято 15.08.1893. 8.02.1896 заключено соглашение о создании смеш.
комиссии для определения суммы ущерба, понесен, англ. собственниками от незакон. захвата их
судов амер. властями в Беринговом море, к-рая вынесла свое решение 17.12.1897; 19) Конвенция о
проведении делимитации границ Аляски и в зал. Паса-макводи, 22.07.1892. Дополнена конвенцией
о продлении полномочий смеш. комиссии по делимитации границ Аляски, 3.02.1894, и
соглашением об установлении врем. погран. линии между Аляской и Канадой в р-не прол. Линн,
20.10.1899; 20) Протоколы о создании смеш. комиссии для разрешения всех спор, вопросов
относит. Канады, 25-30.05.1898. Деятельность комиссии была фактически парализована
разногласиями по вопросу о границах Аляски; 21) Договор о содействии стр-ву судоход, канала
между Атлант, и Тих. океанами, 18.11.1901 - см. Хэя-Паунсфота договор; 22) Конвенция о
передаче на решение смеш. арбитража вопроса о границах Аляски, 24.01.1903. Решение трибунала
принято 12.10.1903. 25.03.1905 заключено соглашение о признании результата работы
уполномоченных по делимитации границ Аляски, 21.04.1906 - соглашение об определении линии
границы на сев. участке; 23) Врем. соглашения об условиях рыб-ва у берегов Ньюфаундленда, 6-
8.10.1906; 4- 6.09.1907; 15-23.07.1908; 22.07-8.09.1909; 24) Арбитраж, конвенция, 4.04.1908,
продлевалась 31.05.1913 и 3.06.1918-см. Арбитражные договоры; 25) Договор о проведении
демаркации границы с Канадой, 11.04.1908; 26) Договор о рыб-ве в сопредел. с Канадой водах,
11.04.1908. Создавалась Междунар. рыболов, комиссия; 27) Конвенция относит, погран. вод



между США и Канадой, 11.01.1909. Для решения вопросов, связан, с использованием вод и су-
дох-вом по погран. рекам и озерам, создавалась Междунар. смеш. комиссия; 28) Соглашение о
передаче на арбитраж вопросов о рыб-ве у Атлант, побережья Сев. Америки, 27.01.1909.
Сопровождалось поправкой Сената от 18.02 об исключении из сферы действия соглашения зал.
Фанди. Решение Междунар. суда в Гааге принято 7.09.1910. 9-11 и 13-14.01.1911 состоялись
англо-амер. конф., посвящ. решению суда, 20.07.1912 заключено соглашение о его признании с
амер. поправками; 29) Договор о погран. линии в зал. Пасамакводи, 21.05.1910; 30) Договор о
защите мор. котиков в сев. части Тих. океана, 7.02.1911. Действовал до вступления в силу
четырехсторон. конвенции по этому вопросу от 7.07.1911; 31) Соглашение о сохранении статус-
кво относит, нефт. интересов в Мексике, 2.06.1914; 32) Соглашение о сохранении статус-кво
относит, горн, пром-сти и прав на разработку полезн. ископаемых в Мексике, 24.06.1914; 33)
Договор о поддержании мира, 15.09.1914 (договор Брайана); 34) Конвенция о взаимном признании
прав граждан США и подданных Англии на службу в вооруж. силах друг друга, 3.06.1918. В тот
же день подписано аналог, соглашение относит. Канады. Англия совм. с США участвовала в
подписании Ансэйских договоров и др. соглашений с Японией; Тяньцзиньского договора с
Китаем; многосторон. соглашений относит. Конго, Кореи, Марокко, Самоа; документов Гаагских
конференций мира, включая Драго-Портера конвенцию; Заключительного протокола по Китаю;
Лондонской декларации о правилах мор. войны; соглашений по китайскому консорциуму;
четырехсторон. конвенции о котиков, промыслах в Беринговом море и Сев. Тих. океане (1911);
соглашений,  завершивш.  Первую мировую войну.  Под давлением США заключены арбитраж,
соглашения между Англией и Венесуэлой от 2.02.1897 и 7.05.1903 (см. Венесуэльские кризисы).

Андервуда тариф (Underwood Tariff) - попытка ослабить систему протекционизма,
предпринятая адм-цией В. Вильсона, с целью облегчить амер. экспорту доступ на мир. рынки.
Билль О. У. Андервуда (1862-1929, влият. деятель ДП, пред. бюджетн. комитета) внесен на спец.
сессии Конгресса США 8.04.1913, утвержден после упорной борьбы в Сенате США 3.10. А. т.
снижал пошлины в среднем на 1/3 по сравнению с Пэйна-Олдрича тарифом. Ставки снижались по
958 позициям, в т. ч. на х/б и шерст. изделия; по 307 наименованиям оставались неизменными. 356
видов товаров, включая железо, сталь, шерсть, с/х продукты, освобождались от пошлин. На 68
видов, прежде всего на изделия хим. пром-сти, ставки повышались. Предусматривалась отмена к
1916 пошлин на сахар. Поправка к А. т. вводила прогрес. обложение доходов, чтобы
компенсировать снижение поступлений от тамож. пошлин в бюджет. Во внешнеполит. плане А. т.
становился фактором англо-амер. сближения, но ужесточал позиции США в экон. соревновании с
Германией. Первая мировая война не позволила эффекту от введения А. т. проявиться в полн. мере.
21.09.22 заменен протекционист, тарифом Фордни-Маккамбера.

Андрос, сэр Эдмунд (Andros, Sir Edmund), 6/16.12.1637-февр. 1714- брит. колон.
администратор. С 1666 на воен. службе в Вест-Индии. С 1672 ландграф 4 бароний в Каролине.
Герцог Йорк назначил его губ. колонии Нью-Йорк (1674-81), король Яков П-губ. доминиона Новая
Англия (1686-89; натеррит. буд. США единств, в 1618-1774 правитель, не деливший власть с
представит, органом). При известии о низложении Стюартов пытался, переодевшись, бежать из
Бостона 18.04.1689, арестован колонистами и выслан в Англию. Однако и нов. король Вильгельм
III назначил его губ. Виргинии в 1692. С 1697 в Англии. Именем А. назван крупн. из Багамских о-
вов.

Аннаполисский конвент-см. Аннаполисское воззвание.
Аннаполисское воззвание (Annapolis Appeal) - документ, положивш. начало процессу

выработки Конституции США. 11.09.1786 в Анна-полисе, Мэр., должен был собраться конвент
для обсуждения мер по улучшению торговли между штатами, но он не состоялся из-за отсутствия
кворума. А. Гамильтон и Дж. Мэдисон составили А. в., под-пис. 14.09 всеми 12 приехавшими,
предлагавшее штатам прислать в Филадельфию к 14.05.87 делегатов, чтобы "привести в
соответствие с насущными потребностями союза политическое устройство федерации". Это
собрание -Конституционный Конвент - выработало Конституцию США.

Ансэйские договоры (Ansei Treaties) - серия соглашений, заключ. между Японией и зап.
державами в 1850-е, или эру Ансэй по яп. летосчис-лению. Первым 31.03.1854 подписан японо-



амер. договор (Kanagawa Treaty), предус-матр. открытие 2 портов для амер. торговли и
учреждение амер. консульства (см. Перри экспедиция). 17.06.57 первый генконсул США в Японии
Т. Харрис заключил договор, расширявший права американцев в договор, портах и открывавший
для их торговли г. Нагасаки. Здесь впервые отмечено, что договор заключен в 4-й г. эры Ансэй.
29.07.58 взамен предыдущ. подписан торг. договор, согласно к-рому для амер. торговли
открывались нов. порты, подтверждались и расширялись ранее приобретен, права, США
разрешалось иметь дипл. представителя в столице, амер. флот получал возможность устроить
пункты снабжения в 3 портах. В 1854-58 примеру США последовали Англия, Россия, Голландия,
Франция. В отличие от договоров с европ. державами, японо-амер. договор 1858 предусматривал
посредничество США в конфликтах Японии с др. странами, возможность приобретения японцами
вооружения в США и приглашения амер. специалистов на яп. службу. А. д. пересмотрены в 1894-
95.

Антиимпериалистические лиги (Anti-Imperialist Leagues) - обществ. орг-ции, выступавш. на
рубеже 19-20 вв. против политики терри- ториал. захватов. 19.11.1898 образована первая регионал.
А. л. в Бостоне. 17.10.99 на ген. ассамблее в Чикаго принята декларация Амер. А. л.,
провозгласившая, что "политика, известная как империализм, враждебна свободе и ведет к
милитаризму", разрушает "фундаментальные принципы и благороднейшие идеалы" нации.
Идеология А. л. основывалась на конституц. принципе, что любая правит. власть должна
строиться на согласии управляемых, поэтому самоуправляющееся гос-во не имеет права
распространять свое господство на др. народы против их желания. Заметное влияние оказывали
также традиции изоляционизма. Мест. А. л. действовали во всех штатах, объединяя до 1 млн чел.
На первом этапе ставили целью борьбу против Парижского мирного договора 1898. После его
ратификации А. л. направили гл. усилия против завоевания Филиппин, к-рое характеризовали как
"преступную агрессию". ДП, приняв на вооружение осн. лозунги А. л. в кампании 1900,
фактически поглотила антиимпериалист, движение, к-рое после этого пошло на убыль.

Антимасонская партия (Anti-Masonic Party) - возникла в шт. Н.-Й. после таинств, исчезновения
12.09.1826 масона Уильяма Моргана, обещавш. разоблачить деятельность масон, лож. Добивалась
отстранения масонов от должностей, запрета клятв помимо судебных. В 1831-33 находилась у
власти в Вер., на президент. выборах 1832 выставила кандидатуру У. Уирта, проведя в Балтиморе
(1831) конвент партийный впервые в истории США. Влилась в партию вигов к 1838.

Антимонополистические партии (Anti-Monopoly Parties) - реформист, объединения,
организованы фермерами в 1873-76  на волне движения грейнджеров в 11  шт.:  Инд.,  Илл.,  Мич.,
Виск., Мин., Айова, Миссури, Кан., Неб., Калиф., Ор. Их программы включали требования
сокращения налогов и регулирования властями деятельности ж/д. К., др. корпораций. Выиграв в
ряде штатов мест. выборы и выборы в Сенат США и частично добившись реализации программ,
они распускались или сливались с гринбекера-ми. В 1884 А. п. возникла в Чикаго, ее программа
предусматривала помощь фермерству. Слилась с Гринбекерс-ко-трудовой партией, позднее вошла
в Популистскую партию.

Антиномистский спор (Antinomian Controversy) - богослов, диспут в Бостоне в 163 7 о том, что
необходимо для спасения души -  добрые дела или вера в Бога.  Э.  Хатчинсон,  прихожанка Д.
Коттона, учила, что спасение достигается только верой, душа верующего получает частицу Св.
Духа и никакие поступки не могут считаться свидетельством оправдания перед Богом. Синод
объявил это мнение отрицанием законов и морали - антиномизмом, и в 1638 Хатчинсон была
исключена из конгрегационист. церкви. Антиномизм считается одним из источников вероучения
квакеров.

Антитрестовское законодательство (Antitrust Laws) -первонач. разработано в шт. Тех., Мэн, С.
К., Тенн. и Мич. под воздействием выступлений против монополий. Основу федерал. А. з.
составили законы Шермана и Клейтона и закон о Федеральной торговой комиссии, направл.
против объединений, практиковавш. "нечестные" способы конкуренции. А. з. не помешало росту
монополий: в 1860-80-е создано 24 пром. объединения с номин. капиталом 436 млн дол., в 1890-
1904 возникло уже более 230 объединений (в т. ч. только в 1899-78 объединений) с общ.
капиталом ок. 6 млрд дол. Суды использовали А. з. против раб. орг-ций. С нач. 20 в. на волне



антитрест, настроений закон Шермана стали активно применять против корпораций (44 дела
начали при през. Т. Рузвельте и более 90 дел при през. У. Г. Тафте). Решения вынесли против
"Стандард Ойл",  "Дженерал Электрик КО",  "Миссури Пэсифик"  и 24  др.  ж/д К.,  "Дюпон де
Немур" и ряда др. изв. монополий. В 1890-1926 за нарушение А. з. 42 чел. попали в тюрьму и 338
чел. подверглись штрафам.

Антифедералисты (Antifederalists) - полит. деятели, к-рые после одобрения Конституции США
Конституционным Конвентом боролись против утверждения ее штатами.  Следуя теориям Ш.
Монтескье и Ж.-Ж. Руссо, полагали, что республ. строй может сохраняться лишь в малом гос-ве,
опасались, что создание сильного федерал. пр-ва приведет к превращению США в монархию.
Считали, что единый "народ США" как юрид. субъект не существует и США созданы "народами"
отд. штатов. Лидеры: в Н.-Й. - Дж. Клинтон, М. Смит, в Вирг. - Я. Генри, Р. Г. Ли. Пользовались
поддержкой гл. обр. плантаторов, фермеров, мало-обеспеч. гор. слоев. Выступали за сохранение
"Статей Конфедерации" с поправками. Гл. недостатком Конституции считали отсутствие в ней
Билля о правах. Вопреки их противодействию 26.07.1788 Конституцию утвердил 11-й штат- Н.-Й.,
и она вступила в силу. В 1789-91 А. активно способствовали принятию федерал. Билля о правах. В
дальнейшем А. составили основу демократической партии, хотя нек-рые (П. Генри) стали
федералистами.

Антьетам, сражение (Antietam, Battle of), 17.06.1862-кр. сражение на вост. театре воен.
действий в Гражданской войне. В Мэр., вблизи границы с Вирг., армия Сев. Вирг. (южан) под
командованием Р. Э. Ли на позициях вдоль ручья Антьетам подверглась несогласов. атакам армии
Потомака (северян) под командованием Дж. Б. Мак-клеллана. В сражении участвовало до 50 тыс.
северян и 40 тыс. южан. Потери: северян - 2108 уб., 9549 ран.; южан - 2700 уб., 9029 ран. 18.09.62
северяне не возобновили наступления, южане ночью отступили за р. Потомак. Нерешительность
Макклеллана и ген. А. Э. Берн-сайда спасла южан от стратегич. поражения и затянула воен.
действия.  А.  вынудил южан перейти к обороне и как "кровавый день"  вошел в историю Гражд.
войны. А. позволил А. Линкольну 22.09.62 опубликовать предварительную Прокламацию об
освобождении рабов, вынудил Англию и Францию отказаться от офиц. признания КША и
вмешательства в Гражд. войну.

Апачи (Apache) - индейск. племена языков, группы атапасков. Обитали на террит. Сев.
Мексики и совр. Тех., Н.-М., Ар из.; хорошие наездники, охотники, занимались собирательством и
земледелием. Враждовали с индейцами пуэбло, противостояли натиску испанцев и американцев,
укрываясь в труднодоступ.  р-нах.  В амер.  лит-ре укоренилось мнение об А.  как о кровожадных,
вероломных дикарях. Длит, войны с А. закончились после смерти их вождя Кокчайза и пленения в
1886 вождя Джеронимо. Значит, часть А. оказалась в резервации в Ариз. Отд. воо-руж. группы А.
действовали до нач. 20 в.

Апиа (Apia) - столица Самоа, в гавани к-рой произошла одна из самых кр. катастроф в истории
амер. флота в мирн. время. 15-16.03.1889 тайфун уничтожил противос-тоящ. герм. и амер. эскадры.
Германия потеряла 3 корабля и 134 чел. США - лучшие суда старого дерев, флота "Трентон" и
"Вандалия" и 52 моряка, "Нипсик" был выброшен на берег. Катастрофа в А. наряду с "Балтимора"
делом и "мафии делом" дала повод к усилению агитации за создание в США совр. флота.

Аппалачи (Appalachy) - горн, система в вост. части Сев. Америки, образует полосу хребтов,
долин, плато и плоскогорий шириной 300-500 км. Протянулись с северо-востока на юго-запад на
2600 км от Ньюфаундленда до Алабамы. Осн. хребты - Уайт-Маунтинс, Грин-Маунтинс, Катскилл,
Аллеганы, Блу-Ридж, Блэк-Маунтинс, Грейт Смо-киМаунтинс, Камберленд, плато. Ср. высота
1300-1600 м, наиб. выс. точка - г. Митчелл - 2037 м. Вост. предгорье A. (Piedmont) постепенно
опускается к юго-востоку, реки, протекающие в его долинах, образуют стремнины и водопады, изв.
как "линия водопадов", к-рая переходит в Приатлант. низм. В А. имеются запасы угля, небольшие
месторождения жел. руды, нефти и газа. Во мн. местах А. природа создала удивительной красоты
ландшафты, воспетые в амер. лит-ре, в т. ч. Т. Джефферсоном в "Заметках о штате Виргиния".
Здесь созданы нац. парки: Грейт Смоки Маунтинс, Шенандоа; нац. ист. парки: Камберленд Гэп,
Харперс Ферри; нац. лес Уайт-Маунтинс.



Аппоматокс (Appomattox) - кульминац. момент Гражданской войны, завершивш. операции на
вост. театре воен. действий. 9.04.1865 окружен, с трех сторон армия Сев. Вирг. (южан)
капитулировала в д.  А.  в Вирг.  Ген.  У.  С.  Грант и ген.  Р.  Э.  Ли на встрече 9.04  в доме мэра А.
согласовали условия капитуляции; 12.04 26 765 южан разоружились, им разрешили разойтись по
домам, захватив своих лошадей и мулов, офицерам сохранили оружие, побежденным выделили 25
тыс. прод. пайков. Победители считали, что "война закончилась, мятежники снова стали
согражданами".  Капитуляция при А.  ускорила сдачу др.  армий южан и вошла в историю как
символ победы Севера над Югом.

Апшер Абель Паркер (Upshur Abel Parker), 17.06.1791-28.02.1844 -политик, публицист,
защитник рабства и прав штатов, критик демократии как власти "количественного большинства",
а не "лучших и достойнейших". В 1812-41 занимал разл. должности в Вирг., в 1841-43 воен.-мор.
мин., в 1843-44 госсекр. США. Добивался присоединения Тех. Погиб при взрыве орудия на
корабле "Прин-стон".

Арапахи (Arapaho) - индейск. племя алгонкин. языков, группы, в 17 в. кочевали между р. Норт-
Платт и Арканзас. В войнах союзники чейенов, участвовали в Феттерма-новской резне. По
договору 1867 переселились в Окл., южнее р. Арканзас; сильно ассимилировались.

Арбитражные договоры (Arbitration Treaties) - соглашения, заключ. по инициативе США в
канун Первой мировой войны для упорядочения процедуры разрешения спор, меж-дунар.
вопросов. Обращение к арбитражу неоднократно предусматривалось в англо-американских
договорах и соглашениях, применялось в латиноамер. политике США. В 1897 Англия и США
подписали общ. А. д. (Олни-Паунсфота договор), однако Сенат США отказался ратифицировать
его. Импульс к утверждению принципа арбитража дала Гааг. конф. мира 1899, на основе ее
рекомендаций Англия и Франция в 1903 подписали первый А. д. общ. характера. С нояб. 1904 Дж.
Хэем подготовлено 11 А. д. между США и участниками Гааг. конф., однако при ратификации
Сенат 13.02.05 принял поправку, сужавшую полномочия исполнит, власти, и Т. Рузвельт отказался
утвердить А. д. По настоянию госсекр. Э. Рута през. согласился с сенатской поправкой, и на этой
основе с февр. 1908 по март 1909 подписано 25 А. д. с ведущ. державами, за исключением
Германии и России, отношения с к-рыми были осложнены серьез, противоречиями, и со странами
Лат. Америки. Из сферы действия этих договоров изымались вопросы, затрагивавш. жизненно
важн. интересы, нац. честь или интересы третьих держав. По инициативе У. Г. Тафта 3.8.11
подписаны нов. А. д. с Англией и Францией, расширя-ющ. сферу применения арбитража. 7.03.12
Сенат по предложению Г.  К.  Лоджа принял поправку,  изымавшую из сферы действия договоров
вопросы, связан, с Монро доктриной и азиат, иммиграцией, после чего през. отказался утвердить
их. В 1-й пол. 1913 продлено действие более половины А. д. 1908-09, включая договоры с
Францией, Англией, Испанией, Японией, Австро-Венгрией. А. д. с Францией, Англией и Японией
вновь продлены в 1918.

Аризона (Arizona)  -  штат на юго-западе США,  пл.  295  тыс.  км2.  С 1889 адм.  центр -  Финикс
(Phoenix), осн. в 1870. Назв. производят от индейск. an zonac - "маленький источник", или от ацтек,
arisuma - "приносящая серебро"; известно со времен исп. господства. В А. сохранились остатки
поселений, относят, к числу древнейших на террит. США. В реч. долинах зародилась культура
"поселенцев под отвесными скалами" (cliff dwellers), создавших первые ирригац. системы;
высокоразвитые земле-дел. культуры "пуэбло", история к-рых до европ. колонизации насчитывала
неск. веков. В А. сохранилась наиб. выс. численность индейск. нас. представл. 15 племенами
атапаск., юма и юто-ацтек. языков, групп. Первым из европейцев на землю А. вступил в 1539
францискан. монах М. де Ниса. В 1540- 42 исп. отряды Ф. де Коронадо пересекли террит. А. в
поисках мифич.  индейск.  страны сокровищ.  На рубеже 16-17  вв.  эти земли подчинены губ.  Нов.
Мексики X. де Оньяте, после чего началось проникновение францискан. и иезуит, миссионеров,
деятельность к-рых неоднократно вызывала индейск. восстания. В юж. А. (Пимерия Альта) в 1752
осн. первое исп. укрепл. поселение Тьюбак; в 1775 - Тусон, адм. центр округа. С 1821 А. в составе
Мексики, к-рая контролировала неск. поселений на крайнем юге; ост. террит. находилась во
владении апачей. Во время Мексиканской войны освоен, часть А. занята войсками США; по
Гуадалупе-Идальго договору она возвращена Мексике, но осн. часть совр. А. 4.07.1848 перешла к



США, включена в состав федерал. террит. Н.-М. К ней 10.03.56 в результате Гадсдена покупки
присоединена юж. А. В 1854 амер. переселенцы направили в Конгресс США петицию о создании
отд. террит., предложив для нее три назв. на выбор: Пимерия, Гадсде-ния или А. После начала
Гражданской войны командир отряда южан, вторгшегося в Н.-М., объявил 1.08.61 о создании на
его юж. половине "Конфедеративной территории А.". 28.02.62 Тусон занят техас. конфедератами,
к-рых вытеснила "калифорн. колонна" ген. Дж. Карл-тона. 24.02.63 создана федерал. террит. А.,
небольшой участок к-рой в 1866 передан в состав Невады. В 1864 назначен первый губ. Дж. Н.
Гудвин, в том же году полк. К. Кар-сон завершил разгром наваха. С 1876, после решения о
переселении апачей в резервации А., она превратилась в арену самой долгой в истории США
войны с Дже-ронимо.  В 1886  вступила в эру мирн.  развития.  Основу богатства А.  составила
горноруд. пром-сть. Помимо запасов золота и серебра в А. обнаружены крупн. в США
месторождения меди ("Медный штат"). С 1909 за А. утвердилось первое место в стране по произ-
ву цв. металлов. В 1899 во Флагстаф-фе, где существовали идеал, условия для астр, наблюдений,
осн. обсерватория П. Лоуэлла (1855-1916), в к-рой в 1912-16 открыто красное смещение звезд,
спектра. 18.03.1911 введена в строй плотина Рузвельта на Солт-ривер, образовавш. крупн. на тот
момент водохранилище в мире. 2.10.1891 легислатура впервые выступила за предоставление А.
статуса штата. В кон. 1910 конвент под председательством демократа Дж. У. П. Ханта разработал
проект конституции, одобр. нас. А. 9.02.11. Конституция А. предоставляла избирателям шир.
возможности для непосредств. участия в законодат. процессе (права на нар. инициативу,
референдум и отзыв должност. лиц), в числе первых законодатели А. обеспечивали избират. права
женщин. През. У. Г. Тафт наложил вето на эту конституцию, поскольку она предусматривала
право избирателей на отзыв судей. После исключения соответств. статьи конституция 12.12.11
утверждена на референдуме нас. А. Одноврем. ее первым губ. избран Хант, занимавш. этот пост
на протяжении 7 сроков. 14.02.12 состоялось офиц. провозглашение А. 48-м штатом, а 5.11
аризонцы восстановили свое право на отзыв судей. В А. расположены нац. парки "Окаменевший
лес" (1906), "Большой каньон" (1908), а также 15 нац. памятников - больше, чем в любом др. штате,
в т. ч. "Замок Монтесумы" (1906), "Ацтекские руины", "Форт-Бауи" (место сдачи Джеронимо). А.
известна под многочисл. неофиц. назв., наиб. распространены - "штат апачей" и "штат Большого
каньона". Назв. "Валентинов штат" напоминает, что А. принята в состав США в день св.
Валентина: "Бэби штат" - что долгое время она была самым молодым штатом. Девиз - "Бог дарует
богатство". Символика: цветок - цветок кактуса-сагуаро; птица - кактусовый крапивник. Песня -
"Аризона".

Арканзас (Arkansas)  -  штат на юго-востоке США.  Назв.  на яз.  индейцев сиу означает "люди,
живущие вниз по ручью". Пл. - 137,5 тыс. км2, адм. центр - Литл-Рок. Первый европеец, посетивш.
террит. А.,- исп. путешественник Де Сото (1541). В 1686 француз А. де Тонти основал первое
поселение Пост-Арканзас (на левом берегу реки при впадении в Миссисипи, ныне не существует).
С 1695 в составе фр., затем исп. Луизианы. Американцы поселялись с 1785. В состав США А.
вошел при Луизианы покупке. С 4.06.1812 в составе федерал. террит. Миссури, с 2.03.1819-
федерал. террит. А. (в нее входила и буд. Оклахома, в мае 1824 выделенная в Индейск. террит.) с
адм. центром (с 1821) Литл-Рок. Заселялся гл. обр. выходцами со старого Юга, создавшими
хлопковод, плантации. В 1830-е через А. проходила "тропа слез", по к-рой следовали индейцы
цивилизованных племен, депор-тир. по закону 28.05.30 с левого берега Миссисипи в буд.
Оклахому и Канзас.  Принят в США как 25-й штат 15.06.36.  В полит.  жизни господствовала ДП.
6.05.61 А. вступил в КША. В ходе Гражданской войны-театр воен. действии: в сражении 7-8.03.62
приПи-Ридж (Элкхорне) победили северяне, к-рые 10.09.63 заняли Литл-Рок. В 1864-68
оккупирован федерал. армией. После утверждения конституции, гарантировавш. из-бират. права
неграм, А. 22.06.68 стал первым юж. штатом, вновь принятым в США на основании актов о
Реконструкции. В 1874 белые добились принятия конституции с ограничениями избират. прав
негров, и 6.02.75 пр-во Реконструкции пало. В полит. жизни кон. 19-нач. 20 в. преобладала ДП, но
значит, влиянием пользовались гринбекеры, грейнджеры и др. фермер, орг-ции. В 1884 в А. создан
один из первых трестов -  "Амер.  трест хлопкового масла"  (объединил 85  К.  Юга;  его
злоупотребления раскрыл суд. процесс 1887). Закон о раздельном проезде белых и негров по ж. д.



(1891) положил начало сегрегации негров на Юге; закон 1893 фактически лишил их избират. прав,
снизив цензы для белых (см. "дедушкины поправки"). С 1915 осуществлялась масштаб, программа
дорож.  стр-ва,  к-рая сделала внутр.  долг А.  самым кр.  на душу нас.  в США.  Неофиц.  назв.  -
Медвежий штат. Девиз - "Пусть правит народ". Символика: цветок - цветок яблони; птица -
пересмешник; дерево - сосна. Песня - "Арканзас".

Арлингтонское национальное кладбище(АгНп§£оп National Cemetery) - гос. кладбище США.
Расположено на холмистом виргин. берегу р. Потомак на землях, б. перво-нач. частью владений
семьи Дэк. Вашингтона. В 1817 его наследники построили здесь Арлингтон-хауз, в к-ром в канун
Гражданской войны жил полк. Р. Э. Ли. С началом войны поместье было занято федерал. армией;
с 1864 использовалось как кладбище. В 1884 террит. выкуплена федерал. пр-вом и стала гос.
собственностью. На кладбище пл. 170 га захоронены военнослужащие, погибшие во всех войнах,
к-рые вели США, выдающ. военачальники и гос. деятели. После Первой мировой войны здесь
была сооружена беломраморная 5-тонная Могила неизвестного солдата (Tomb of the Unknown
Soldier), ставшая с 1958 Могилой неизвестных. В комплекс А. н. к. входит мемор. дом ген. Р. Э. Ли,
памятник жертвам взрыва на броненосце "Мэн" и др. Здесь же похоронены през. Дж. Ф. Кеннеди и
его брат Р. Ф. Кеннеди.

Армия континентальная (Army Continental) - регуляр. воинск. соединения периода Войны за
независимость. Создана в июне 1775, после того как Дж. Адамс предложил Континентальному
конгрессу признать ею милицию, осаж-давш. Бостон. Следствием этого предложения стало еди-
ноглас. избрание 15.06.75 Дж. Вашингтона главнокоманд. и назначение 17.06 первых четырех
ген.-майоров. Каждый штат в соответствии с численностью нас. должен был набрать определен,
количество батальонов по 8 рот в каждом. Батальоны в разн. годы насчитывали от 520 до 780 чел.
С осени 1776 каждый рекрут получал при вступлении в армию 20 дол. "премиальных" и обещание
предоставления зем. участка от 100 акров для рядового до 500 - для полк. Срок службы был
определен в 1 год. В том же году создано 3 арт. батальона численностью 2040 чел. и объявлено о
вербовке 3 тыс. драгун. В 1777 в А. к. было менее половины предпис. сил и вместе с милицией она
составила 68 720 чел. На след. год их количество в связи со снижением боев, активности
противника также сократилось, а на завершающ, этапе войны А. к. располагала менее чем
половиной от требуемых 33 408 чел. Учитывая, что мн. солдаты служили неск. сроков, а также
распространенность дезертирства, установить точную численность А. к. трудно. Больше всего - 35
тыс. служило в А. к. в нояб. 1778. Вашингтон никогда не имел под своей командой одновременно
более 26 тыс. чел., др. ген. редко командовали отрядами более чем в 6 тыс. чел. После окончания
войны А. к. составляла всего 700 чел., в июне 1783 Конгресс США распустил ее, оставив только 80
чел. и неск. офицеров в чине не выше кап. для охраны воинск. складов и арсеналов в Уэст-Пойнте,
Форте Питт и нек-рых др. местах. Остатки батареи, к-рой в 1776-77 командовал 19-лет. кап. А.
Гамильтон, были дислоцированы в Уэст-Пойнте. Войдя позднее в состав Армии США, эта батарея
существует до сих пор, олицетворяя собой преемственность поколений.

Армия Конфедерации (Army of the Confederate) - учреждена актом врем. конгресса КША
6.03.1861.  Первонач.  в ее состав входили корпус инж.  войск,  арт.  корпус,  6  пехот,  полков,  полк
кавалерии, 4 штабных департамента. Из добровольцев дополнительно комплектовалась врем.
армия. Акты Конгресса Конфедерации (28.02, 6.03 и 8.05.61) позволяли привлечь в армию 100-400
тыс. добровольцев на срок 1-3 года. Сухопут. войска делились на 23 армии, их наименования
определялись по назв. воен. округов. Гл. группировка южан на вост. театре воен. действий
называлась "Армия Сев. Виргинии" (создана накануне сражения при Булл-Ран (первом)). На
террит. Конфедерации проживало 1,1 млн мужчин призыв, возраста, 600-900 тыс. было
направлено в вооруж. силы. Воинскую повинность сроком на 3 года для белых мужчин Конгресс
Конфедерации ввел 16.04.62. В дек. 1864 ввели призыв свобод, негров и рабов для службы во
вспомогат.  частях,  13.03.65-для службы в боев,  частях.  А.  К.  по штатной численности уступала
Армии Союза почти в полтора раза. На кон. 1862-64 в А. К. числилось соответств.: 449 439, 464
646 и 400 487 чел.; боепособными считались: 253 308, 233 586 и 154910 чел. При капитуляции в
апр.-мае 1865 в ее составе находилось всего 174 223 чел.

"Армия общего блага Христа" - см. Кокси армия.



Армия Союза (Army of Union) - регуляр. вооруж. силы США, в начале Гражданской войны
насчитывала 16 тыс. чел. В аир. 1861наЗ-мес. воен. службу призвали 75 тыс. ополченцев. През. А.
Линкольн 3.05.61 призвал 22,7 тыс. военных и 42 тыс. волонтеров на срок до 3 лет. Набор еще 300
тыс. волонтеров был объявлен 2.07.62, а 4.08 - призыв 300 тыс. ополченцев на срок до 9 мес.
Конгресс США 3.03.63 приступил к нов. набору в вооруж. силы. За 2 года войны службу прошло
ок. 50 тыс. призывников, 120 тыс. наемников (заместителей призывников) и более 1 млн
добровольцев. К 1.01.63 в А. С. служили ок. 700 тыс. чел., к 1.05.65 - ок. 800 тыс. чел. В 1863-65 ок.
200 тыс. чел. находились на нестроев, службе. Ге-неральск. назначения получили 2537 чел. А. С.
состояла из 16  армий,  назван,  по воен.  округам или в зависимости от театра воен.  действий.  Гл.
группировка северян на вост. театре воен. действий называлась "Армия Потомака" (создана
15.08.61). Всего за годы войны в А. С. службу прошли 1 556 678 чел.

Армия США (Army U.S.) - сухопут. вооруж. силы, служащие на регуляр. основе. Берет начало
от Армии континентальной. Исходя из убеждения, что содержание посто-ян. А. в мирн. время
несовместимо с принципами республ. правления, амер. лидеры оставили после Войны за
независимость незначит, воинск. формирования. Они состояли из солдат, набираемых на срок от 3
до 5 лет, и использовались для охраны границ, борьбы с выступлениями индейцев и внутр.
беспорядками. А. находилась в подчинении Министерства военного, а офицер, кадры для нее
готовила воен. академия Уэст-Пойнт. При необходимости численность А. решением Конгресса
США увеличивалась, а милиция штатов при объявлении войны переходила под федерал. контроль.
Так, необъявленная война с Францией побудила Конгресс в 1789 разрешить призыв в А. 40 тыс.
чел., не считая создания 75-тыс. корпуса добровольцев. Англоамериканская война 1812-14 застала
США с А. в 7 тыс. чел., и Конгресс принял решение о призыве 60 тыс. чел., хотя фактически в
годы войны А. не превышала 40 тыс. чел. После подписания Гентского договора А. сократилась до
10  тыс.  чел.,  а в 1820-е не превышала 6  тыс.  Во время Мексиканской войны в А.  сроком на год
было призвано 50 тыс. солдат. Накануне Гражданской войны А. составляла 16 367 чел. Федерал.
пр-во и власти КША создали собственно Армию Союза и Армию Конфедерации, между к-рыми и
происходили осн. сражения. В 1865 было демобилизовано ок. 1 млн чел. По решению Конгресса в
А. было оставлено 19 полков (regiments) пехоты, 10 кав. полков и 5 подразделений артиллерии
общ. численностью 54,5 тыс. чел. К 1874 в А. находилось не более 25 тыс. солдат, раск-вартиров. в
основном на зап. границах страны. В период Испано-американской войны в А. было призвано 60
тыс.  солдат и 200  тыс.  добровольцев.  В 1901  по инициативе воен.  мин.  Э.  Рута в г.  Вашингтоне
был осн. Военный колледж армии, обеспечивающий завершающий этап обучения команд. состава
А. В 1903 был создан Генеральный штаб армии. В 1916 принят закон о нац. обороне, предусматр.
наличие регуляр. А. мирн. времени, состоящ. из 220 тыс. солдат, призывавш. на 5 лет, и нац.
гвардии из 450 тыс. чел. В Первую мировую войну под ружье было поставлено более 4,7 млн чел.
В амер. экспедиц. силы в Европе под командованием ген. Дж. Першинга входило ок. 2 млн солдат
А. и нац. гвардии. После роспуска нац. А., как офиц. называлась А. в 1917-18, Конгресс провел
полную перестройку А.

Арнольд Бенедикт (Arnold Benedict), 3/14.01.1741-14.06.1801 - военачальник. С началом Войны
за независимость вступил в милицию Масс. участвовал во вторжении в Канаду, в битве при
Саратове серьезно ранен. С 1777 ген.-майор амер. армии. С мая 1778 командовал войсками в
Филадельфии, только что оставл. англ. армией. После суда, расследовавш. обвинения в
использовании служеб. положения в личн. целях, получил выговор от главнокоманд. Дж.
Вашингтона. Недовольство Конгрессом, недооценившим, как он считал, его заслуг, привело А. к
решению перейти на сторону Англии. С мая 1779 вступил в секрет, переписку с брит. главно-
команд. ген. Г. Клинтоном. Добивался назначения команд. фортом Уэст-Пойнт, занимавшим
ключев. положение в долине р. Гудзон, с тем чтобы сдать его англ. армии. Получив это назначение
в авг. 1780, продолжил контакты с эмиссаром Клинтона майором Джоном Андре, встретился с
ним ночью 21.09. Арест возвращавш. после встречи Андре с документами, изобличающ. заговор,
побудил А.  бежать на англ.  воен.  корабль.  Андре был приговорен к повешению как шпион;  его
прах в 1821 захоронен в Вестминстер, аббатстве в Лондоне. А. стал бриг. ген. англ. армии,
участвовал в воен. действиях в Вирг. и Конн., но командование ему полностью не доверяло. После



Войны за независимость А., не получив назначения в англ. армии, занялся коммерцией,
снаряжением каперов, действовавших против фр. судов, но и здесь потерпел неудачу.

Артур Честер Алан (Arthur Chester Alan), 5.10.1830-18.11.1886-21-й през. СШАРод. в
Фэрфилде, Вер., в семье ирл. проповедника-баптиста. В 1848 окончил колледж, работал школ,
учителем. В 1854 допущен к юрид. практике в Н.-Й., как юрист добивался признания равноправия
негров. Активист РП с момента ее основания. Во время Гражданской войны зам., с 27.07.62 ген.-
квартирмейстер Н.-Й., направившего на фронт наиб. кр. доб-ровольч. силы. В 1863 вернулся к
юрид. практике. В 1871 назначен начальником нью-йорк. таможни, через к-рую проходило 3/4
амер. импорта; превратил ее в оплот парт. босса Р. Конклинга. После прихода к власти Р. Б. Хэйса
уволен (1878). На выборах 1880 сторонниками У. С. Гранта выдвинут в вице-през., вступил в
должность 4.03.81. После покушения на Дж. Гарфилда, убийца к-рого кричал: "Теперь Артур
президент!", 2.07 приступил к исполнению его обязанностей, а 20.09 офиц. утвержден в
должности през. Проводил независ., надпарт. политику, стремясь создать эффектив. систему гос.
управления. Используя положит, сальдо бюджета, добился сокращения числа налогов, стремился
снизить протекционист, тарифы, способствовал модернизации флота, принятию Пендлтона закона
и антимормон, закона о запрете многоженства, наложил вето на билль об ограничении китайской
иммиграции. Славился своей элегантностью и хорошим вкусом в одежде, заслужив прозвище
"джентльмен-босс". Растеряв старых сторонников и не приобретя новых, не смог добиться
выдвижения на нов. срок и 3.03.85 завершил полит. карьеру.

Архангельская экспедиция (Archangel Expedition) -одна из двух, наряду с Сибирской
экспедицией, крупн. операций, предпринятых США в ходе интервенции в России во время Первой
мировой войны и гражд. войны в России. Началась с присоединения США к интервенции стран
Антанты в Мурманске, куда 24.05.1918 прибыл амер. крейсер "Олимпия", а 9.06 высажен первый
десант мор. пехоты. 6.07 кап. крейсера подписал "Врем. соглашение представителей Англии,
США и Франции с президиумом Мурманск, краевого совета" об "обороне края от держав герм.
коалиции", к-рое предусматривало проведение операций на террит. Арханг. губернии. В захвате
Архангельска 2.08 приняло участие 50 амер. мор. пехотинцев, а 4.09 началась высадка амер. войск
из состава направляемых на герм. фронт в Европу численностью 5100 чел. (второй по величине
контингент после англ.). Поводом для интервенции объявлялась необходимость охраны воен.
складов Антанты, фактически амер. войска приняли участие в анти-большевист. наступлении на
Москву вплоть до Шенкурска, где они 24.01.19 потерпели поражение. Эвакуация амер. войск
завершилась 25.08.19. Потери в ходе А. э. составили 244 чел. уб.

Архитектура американская. Истоки А. а. восходят к колон. периоду. Отличит. черты масс. А. а.
Нов. Англии 17-18 вв. – пуритан. стиль и простота техн. средств. Заметны влияния англ. средневек.
традиции,  упрощ.  формы голл.  бюргерск.  барокко.  В сер.  18  в.  в А.  а.  проникают элементы
классицизма в публ. гор. строениях, в виллах богатых плантаторов Вирг. и Мэр. Война за
независимость, подъем нац. самосознания стимулировали развитие А. а. Здания законодат.
собраний в каждом штате возводятся, как правило, в классич. стиле, по образцу антич. храмов.
Одним из создателей подобного типа зданий был Т. Джефферсон, бывший архитектором-
любителем. Важнейшим событием архит. жизни этого периода было проектирование и стр-во
федерал. столицы Вашингтона. В кон. 18-нач. 19 в. в Вашингтоне возведено 2 здания, ставшие
символами амер. государственности,- Белый дом и Капитолий, выдерж. в строго классич. формах.
Классицизм господствовал в публ. А. а. до 1840-х, хотя с эпохой романтизма появляются и
псевдоготич.  тенденции.  С 30-  40-х 19  в.  масс.  стр-во связано с внедрением дерев,  и метал,
каркасов, стандартизацией и унификацией строит, дела. После Гражданской войны США
вступают на путь ускор. индустр. развития. Рост цен на землю, изобретение лифта и
совершенствование метал, конструкций привели к появлению высот. зданий. Первые в мире
небоскребы возведены в Нью-Йорке,  а также в Чикаго,  где после пожара 1871  развернулось
бурное стр-во. Если Г. X. Ричардсон маскировал совр. техн. конструкции романскими или
викторианс-ко-готич. формами, то Л. Г. Салливен и возглавляемая им "чикагская школа" пытались,
используя инж.-техн. возможности, создать совр. стиль, подчеркивая строй и ритм каркас,
конструкций. США становятся в это время мир. центром совр. архитектуры. В нач. 20 в. Ф. Л.



Райт сформулировал принципы "органической архитектуры", отстаивая гуманистич. принципы и
выступая против крайностей техницизма и индустриализма.

Ассамблея Бога (Assembley  of  God)  -  крупн.  в США пятидесяти,  церковь.  Осн.  в 1914 в Хот-
Спрингс, Арк., ныне штаб-квартира в Спрингфилде, Миссури. Особенности обряда: крестят
только взрослых верующих полным погружением в воду, после чего следует обряд "крещения во
имя Св.  Духа",  многочас.  молитва,  доводящая до "говорения на ином языке".  В 1990 более 2 млн
прихожан.

"Ассошиейгед пресс" ("Associated Press") - крупн. агентство распространения новостей. Осн.
группой нью-йорк. газет в 1827. Организовало разветвл. сеть репортеров в США и Европе,
использовало для передачи новостей разл. средства почт, связи, включая голубей, а также семафор,
связь.  С изобретением телеграфа (1844)  "А.  П."  перешло на телегр.  связь.  "А.  П."  поглотило
конкурир. К., распространив влияние на Канаду. Вследствие критики в Конгрессе США и
обвинений в монополизме вынуждено было произвести реорг-цию. С помощью посла Р. С.
Маккормика получило право работать на террит. России (1903). В США осн. конкурентом "А. П."
стала "Юнайтед Пресс", образован, в 1907.

Астор Джон Джейкоб (Astor John Jacob), 17.07.1763-29.03.1844-мехоторговец. Уроженец
Германии, в юности эмигрировал в Англию, в 1784 перебрался в США. Занявшись мехоторговлей,
в 1786 открыл свой магазин в Нью-Йорке. К 1800 занял ведущ. позиции в торговле пушниной,
обладая капиталом в 250 тыс. дол. После Луизианы покупки и Льюиса и Кларка экспедиции
завязал мехо-торговлю с зап.  террит.  Основал ряд К.,  в т.  ч.  "Амер.  меховую К."  в 1808.  Англо-
американская война подорвала мехоторговлю на западе, но А. продолжал вести торговлю с
англичанами в р-не Великих озер, одновременно под огромные проценты кредитовал амер. пр-во.
После войны пытался монополизировать мехоторговлю к западу от Миссисипи. В 1834 продал
свои акции и удалился от дел.  Состояние А.  оценивалось в 20 млн дол.,  что делало его одним из
самых богатых людей США. Часть средств он завещал на создание б-ки, вошедшей впоследствии
в состав Нью-Йорк. публ. б-ки.

Астория (Astoria) - первое амер. поселение на северо-западе США. Осн. 23.03.1811 в низовьях
р. Колумбия как торг. фактория "Тихоокеан. меховой К." Дж. Дж. Астора, к-рой предназначалась
роль плацдарма для утверждения амер. интересов в Орегоне. Стремясь не допустить американцев,
Н. П. Резанов еще в 1806 предлагал пр-ву России занять устье Колумбии, впоследствии этого
добивалось руководство "Российско-американской компании". После начала англоамериканской
войны продана брит. "Сев.-Зап. К." и переименована в Форт-Джордж. По Гент-скому договору
подлежала возврату, что было отмечено символич. поднятием амер. флага в 1818. В связи с
отказом Астора от продолжения деятельности в Ор. оставалась опорн. пунктом "Сев.-Зап. К.", к-
рая в 1821 была поглощена "К. Гудзонова зал.". В 1825 штаб-квартира "К. Гудзонова зал."
перенесена в Форт-Ванкувер на сев. берегу р. Колумбия. А. впоследствии восстановила свое назв.,
получила известность как центр по произ-ву консервир. лосося. После создания террит. Ор. в А.
открыта первая на Тихоокеан. побережье таможня.

Атапаски (Atapascan Family) - родств. по яз. большая группа ин-дейск. племен - потомков
древних переселенцев из Азии в Сев. Америку. Одна группа А. - земледельцы-скотоводы (апачи,
навахо, кайова и др.) сформировалась на юго-западе континента; другая - рыболовы, охотники-
зверобои (кучины, кенайцы, секани и др.) - в бассейне р. Юкон и Макензи, в предгорьях
Скалистых гор. К кон. 19 в. в итоге многочисл. войн А. частично истреблены, частично помещены
в резервации.

Атланта (Atlanta) - город-порт на юге США, культур., коммерч., с 1868 адм. центр шт. Дж. Под
назв. Терминус осн. в 1837 как конеч. пункт на ж. д., в 1845 переименован в А., через 2 года
получил статус города.  В годы Гражданской войны А.  превратилась в транспорт.  узел КША.
Кампания за А. привела 22.07.1864 к "одному из наиболее отчаянных и кровопролитных"
сражений в истории Гражд. войны. Взятие А. 2.09. войсками ген. У. Г. Шер-мана отражено в
романе М. Митчелл "Унесенные ветром" (1936). Из А. северяне 16.11 начали "марш к морю". А. -
самый кр. город из разруш. в ходе Гражд. войны. Позднее восстановл. А. заняла важные позиции в
экон. и обществ.-полит. жизни Юга.



Атлантический кабель (Atlantic Cable) - соединил Европу и Сев. Америку телегр. связью.
Первая попытка проложить телегр. линию между Валентайн Бэй (Ирландия) и Тринити Бэй
(Ньюфаундленд) предпринята в 1857. Подвод, кабель на океан, дно укладывался с кораблей США
и Англии.  Обрыв кабеля после укладки 300-мильн.  участка остановил работы,  к-рые велись при
участии финансиста из Нью-Йорка К.  У.  Филда.  Вторая неудачная попытка была предпринята в
июне 1858. Третья попытка увенчалась успехом, 17.08.58 през. США Дж. Бьюкенен и королева
Великобритании Виктория обменялись первым телегр. посланием: "Европа и Америка соединены
телеграфом. Слава Богу! Мира и доброй воли людям на земле". Позднее повреждение кабеля не
помешало Филду еще раз проявить настойчивость: по усовершенств. кабелю в 1866 была
обеспечена устойчивая связь через Атлантику. В 1866 к А. к. подключена Россия, первой
телеграммой из СПб. стало сообщение о Фокса миссии.

Атторней (Attorney)  -  лицо,  наделен,  юрид.  полномочиями в масштабах штата,  округа или
учреждения, выпол-няющ. функции прокурора, обвинителя или юрисконсульта. В федерал. пр-ве
США-глава Министерства юстиции (см. Генеральный атторней).

Б
Баллинджера-Пинчо дело (Ballinger-Pinchot Controversy) - важный эпизод обществ.-полит.

борьбы в эпоху прогрессизма. Поводом послужила отмена мин. внутр. дел Р. Баллинджером ряда
распоряжений, запрещавш. продажу обществ. земель в Мон. и Вайом. под предлогом того, что
запрет оформлен юридически неправильно. В авг. 1909 против этого выступил шеф Лесной
службы США Г. Пинчо (1865-1946), сторонник иницииров. Т. Рузвельтом политики сохранения
природ. ресурсов. По оценке прессы, столкнулись проводимая Баллинджером политика "строгого
толкования законов, направленная на поддержку крупных корпораций, и проводимая Пинчо
политика либерального толкования в интересах народа". С разоблачениями подобной
деятельности Баллинджера в прежние годы выступил также служащий Министерства внутренних
дел Л.  Глэ-вис.  Пинчо и Глэвис были уволены през.  Конгресс США,  по настоянию инсургентов,
создал 26.01.1910 объединен, комиссию для расследования выдвинутых против Баллинджера
обвинений. Несмотря на то что бол-во комиссии поддержало Баллинджера, 6.03.11 он был
вынужден уйти в отставку. Б.-П. д. привело к дальнейш. падению авторитета адм-ции У. Г. Тафта
и углублению раскола РП накануне решающ, выборов 1912.

Балтимор (Baltimore) - крупн. город Мэриленда. Осн. в 1729 как порт, назван в честь Чарлза
Балтимора, лорда-собственника колонии. Получил гор. хартию в 1797, к 1800 стал третьим по
значению портом США после Филадельфии и Нью-Йорка (экспорт табака и зерна, импорт товаров
из портов Германии и Средизем. моря). В ходе англо-американской войны подвергся атаке с моря
13-14.09.1814; знамя США над фортом Мак-Генри, прикры-вавш. Б., вдохновило С. Ки написать
"Звездно-полосатое знамя", ставшее гимном США. 31.05.21 в Б. освящен первый в США катол.
кафедр,  собор.  В 1827  первая в США ж.  д.  (сначала на гужевой тяге и с парусами)  связала Б.  с
бассейном р. Огайо. В 1831-60 общеамер. конвенты партийные проводились обычно в Б. (в т. ч.
самый первый -конвент антимасонской партии 26.09.31). В 1835 арена масс. беспорядков с
участием ирл.  рабочих-католиков.  В 1844 первая телегр.  линия соединила Б.  с Вашингтоном.  Во
время Гражданской войны был под контролем пр-ва США, но значит, часть нас. симпатизировала
южанам (см. Балтиморский мятеж). Прифронт. положение и разорение юж. плантаторов
разрушили торговлю и обусловили упадок Б. В 1867 основан университет Джонса Гопкинса.
После ги-гантск. пожара 1904 Б. застраивался по регуляр. плану, стал центром металлургии,
нефтепереработки, во время Первой мировой войны вновь стал кр. портом (экспорт угля и зерна в
Европу).

"Балтимора" дело ("Baltimore" Affair) - наиб. серьез. конфликт в истории взаимоотношений
США и Чили, к-рому предшествовал инцидент с задержанием в Сан-Диего чилийск. судна "Итата".
16.10.1891 в чилийск. порту Вальпараисо моряки с амер. крейсера "Балтимор" подверглись
нападению мест. жителей, в результате чего 2 погибли, 17 ранены, 36 задержаны и избиты
полицией. Чилийск. пр-во отказалось принести извинения, в ответ на амер. протесты направило
ноту, выдерж. в вызывающ, тонах. В обеих странах начались воен. приготовления, что, учитывая



превосходство чилийск. флота по ряду параметров над амер., дало повод для тревоги в тихоокеан.
штатах. 21.01.92 пр-во Б. Гаррисона предъявило ультиматум, требуя извинений, принятый
чилийск. властями. После выплаты 75 тыс. дол. компенсации инцидент был исчерпан. Его
последствия долгое время сказывались на чилийс-ко-амер. отношениях, к-рые развивались
наименее успешно по сравнению с др. странами Юж. Америки. "Б." д., наряду с "мафии делом" и
катастрофой в Апиа, дало повод к усилению амер. флота.

Балтиморский мятеж (Baltimore Riot) - беспорядки, спровоцир. 19.04.1861 сторонниками
сецессии Юга в г. Балтимор, Мэр., к-рые блокировали путь милиции из Пенс. и Масс. во время ее
следования через город. В результате столкновения погибли 4 воен. и 12 гражд. лиц. В условиях
начала Гражданской войны Б. м. выявил серьез, угрозу единству США со стороны прорабовлад.
сил в "пограничных" штатах.

Балтиморы (Калверты) (Baltimore, Calvert) – династия лордов-собственников колонии Мэр.
Джордж Калверт (1580-15/25.04.1632)-брит. гос. деятель, в 1619-25 чл. Тайного совета при короле
Якове I. В 1624 объявил о принадлежности к катол. церкви и вынужден был уйти в отставку. Яков
в знак неизменной милости даровал ему в 1625 титул лорда Балтимора. В дек. 1622 Яков I
пожаловал ему о. Ньюфаундленд и др. земли в Америке, но, посетив их в 1627-28, Балтимор
остался недоволен климатом. В февр. 1632 получил террит. южнее р. Джеймс, к-рая после
протестов виргинцев была заменена другой -провинцией Мэриленд. Хартию на нее 20.06.32
получил его ст. сын Сесил (ок. 1605-75), второй лорд Балтимор. Оставаясь в Англии, он в 1633
послал в Америку эксп., к-рую возглавил его брат Леонард (1606-47). Леонард Калверт 27.03.43
основал г. Сент-Мэри, положив начало колонии Мэр., и стал первым губ. и ген.-кап. Мэр. с почти
неогранич. полномочиями. В апр. 1643 выехал в Англию, воевал на стороне Карла I. Вернувшись в
нояб. 1644, скрыл приказ короля объявить войну парламенту. Сторонники парламента считали его
ставленником Карла и вынудили бежать 24.02.45 в Вирг. В дек. 1646, опираясь на виргинцев,
восстановил свою власть, амнистировал мятежников. После смерти Леонарда Сесил актом о
веротерпимости 1649 предоставил протестантам полит. права. В 1654 протестанты свергли
назначенного им губ. В 1658 права Сесила восстановлены. В 1661 он назначил губ. своего сына
Чарлза (1637-1715, с 1675-третий лорд Балтимор), к-рый поделился властью с протестант, знатью.
В 1689 протестант, ассоц. свергла Б., хотя король Вильгельм III в 1691 подтвердил их права назем,
собственность. В 1715 Б. перешли в англиканство, и 1.07.15 король Георг I восстановил
"благородную семью Балтиморов" у власти. Фактич. власть осталась у ассамблеи, а с
провозглашением независимости с полит. влиянием Б. было покончено.

Банк Северной Америки (Bank of North America) - первый в США частн. коммерч. Б., получил
хартию Конгресса США 31.12.1781, открылся в Филадельфии 7.01.82. Осн. Р. Моррисом с
капиталом 400  тыс.  дол.  Первые акционеры -Б.  Франклин,  Т.  Джефферсон,  А.  Гамильтон,  Дж.
Монро, Дж. Джей, С. Декатур. На заключит, этапе Войны за независимость оплачивал расходы
Армии континентальной, оказывал финанс. помощь Конгрессу, способствовал получению финанс.
помощи от Франции и Голландии.

Банк США I (Bank of the U. S., The Finst) - крупн. в 1791-1811 амер. банк, организован в
соответствии с под-пис. 25.02.1791 през. Дж. Вашингтоном законом. Учреждение Б. вызвало
обострение парт. разногласий между Т. Джефферсоном и А. Гамильтоном - инициатором его
создания. Капитал - 10 млн дол. (25 тыс. акций), из к-рых 20% принадлежало гос-ву, 80% - частн.
лицам. Во главе Б. стояли избр. ационерами 25 директоров и през., избр. директорами. Открытый
12.12.91 в Филадельфии Б. располагал 8 отд-ниями в др. штатах, частично контролировал
деятельность др. банков, служил финанс. агентом пр-ва. В янв. 1809 на депозитах в Б. находилось
8,5 млн дол. (в 1811-5,9 млн дол.), через "Бэринг Бразерс энд КО" европейцы вложили в него 7 млн
дол. Б. получал солидную прибыль, предоставлял кредиты гос-ву. Джефферсоновские
республиканцы, оспаривавшие конституционность создания и опасавшиеся влияния Б., в 1811 не
продлили его хартию.

Банк США II (Bank of the U.S., The Second) -гос.-частн. банк. После упразднения в 1811 Банка
США I трудности финансирования войны с Англией и последующ. гос. расходов побудили
Конгресс США утвердить 10.04.1816 хартию нов. банка на 20 лет. Гос-во внесло 7 из 35 млн дол.



первонач. капитала и назначало 5 из 35 директоров. Был обязан перемещать гос. фонды в любую
часть страны, выдавать ссуды Конгрессу, оплачивать обязательства пр-ва Англичанам
принадлежали акции на 7 млн, остальные - американцам. Президенты: 1816-19 -Уильям Джонс,
1819-23-Ленгдон Чивз, 1823-36 - Н. Биддл. Управление в Филадельфии, 25 отд-ний филиалы в
европ. столицах, более 500 служащих. При Биддле Б. принял функции "дисциплинирования":
скупал бумаги др. банков и К. и затем регулярно выставлял их на продажу; его банкноты
обязательны к приему по всем платежам. Б. пользовался поддержкой республиканцев
национальных (вигов) и части демократов, но вызывал недовольство банкиров, гл. обр. из зап.
штатов, выпускавших банкноты без достат. обеспечения. 3.07.1832 Конгресс продлил хартию Б.
еще на 15 лет, но 10.07 през. Э. Джексон наложил на этот билль вето. 1.11.33 мин. финансов Р. Б.
Тони изъял из Б. правит. депозиты, и в марте 1836 он прекратил работу. Виги настаивали на его
воссоздании до 1846, когда был утвержден Акт о независимом казначействе.

Банкер-Хилл (Bunker Hill) - высоты на п-ове Чарлста-ун, господств, над располож. напротив
Бостоном. Во время Войны за независимость англ. командование под руководством ген. Т. Гейджа,
стремясь укрепить окрестности города от окруживш. его амер. милиции, планировало захватить
высоты Б.-Х. и Бридс-Хилл. Узнавшие об этих планах власти Масс. решили опередить противника.
Вечером 16.06.1775 американцы заняли высоты и начали возводить укрепления. На след. день
регуляр.  части брит.  армии под командованием ген.  У.  Хау при поддержке артиллерии,  вт.  ч.  и с
кораблей, начали штурм. После 3-й атаки англичане с большим трудом принудили амер. милицию,
у к-рой иссякли боеприпасы, отступить. Потери англичан более чем в 2 раза превысили потери
американцев. Особенно серьез, урон понес брит. офицер, корпус, из всех потерь офицер, состава в
период Войны за независимость в сражении при Б.-Х. погибла 1/8 всех офицеров и 1/6 была
ранена. Англичане выиграли сражение в тактич. отношении, проиграв в стратегич. Б.-Х.
существенно повысил морал. дух колонистов, продемонстрировал возможность противодействия
регуляр. англ. войскам.

Банки (Banks)  -  в 17-18  вв.  в североамер.  колониях Великобритании зем.  Б.,  к-рые
практиковали ссуды под залог недвижимости. В 1741 такая деятельность была остановлена по
решению англ.  властей.  В США в 1781  осн.  Банк Северной Америки,  в 1784-Б.  Нью-Йорка и Б.
Массачусетса, в 1791 - Банк США I, в 1816 - Банк США П. К 1800 в стране действовало 29 части.
Б. с общим капиталом 17,5-18,5 млн дол.; к 1818 - 338 Б. с общим капиталом в 160,3 млн дол. (из
них 120 организовано в период англо-американской войны). Паника 1819 прервала бум, часть Б.
разорилась. След. период быстр, развития Б. приходится на 1820-50-е. Тогда преобладали учрежд.
с разрешения властей штатов Б. штатов: к 1860 действовало более 1400 таких Б., их депозиты с
1837 до 1860 выросли с 56 до 260 млн дол. Множились Б. сберегательные: к 1860 на депозитах 278
таких Б. лежало ок. 150 млн дол. Часть средств аккумулировали страховые компании.
Деятельность Б. регулировалась в рамках регионал. объединений. Часть Б. разорилась из-за
недостатка ресурсов, участия в зем. спекуляциях, коррупции и др. факторов, приведш. к панике
1837 и подтолкнувш. власти к принятию в 1840 Акта о независимом казначействе, к-рый
способствовал частич. стабилизации банков, дела. В 1863 принят акт о нац. ден. обращении (см.
Банки национальные), к-рый вместе с мерами по регулированию эмиссий Б. штатов привел к
резкому росту численности и значения нац. Б. К 1.10.66 в США насчитывалось 1644 нац. Б. К кон.
19 в. увеличилась численность Б. штатов. Депозиты нац. Б. выросли в 1866-1913 с 564617 тыс. дол.
до 6051 689 тыс. дол. Выпуск банкнот составил 729079 тыс. дол. Учреждение в 1913 Федеральной
резервной системы знаменовало нов. этап в развитии Б.: уже в июне 1914 депозиты Б. составили
18 566 000 тыс. дол.

Банки национальные (National Banks) - специфич. форма финанс. ин-тов, посредством создания
к-рой федерал. пр-во предприняло первую попытку унифицировать банков, систему. Создавались
на основе "Акта о введении нац. валюты, гарантированной долговыми обязательствами Соед.
Штатов, и об обеспечении их обращения и выкупа", принятого 25.02.1863 по инициативе мин.
финансов С. П. Чета. Первый Б. н. основан 20.06.63 в Филадельфии Дж. Ку-ком. 3.06.64 принят
нов. закон того же назв., уточнявш. взаимоотношения Б. н. с гос. казначейством, с 1874 за ним
закрепилось наименование "Акт о нац. банке". Согласно закону, не менее 5 физ. лиц получали



право основывать нац. банков, ассоц. с установл. миним. капиталом, получавшие право выпуска
банкнот единого образца на сумму, равную 90 % стоимости приобретенных ими гос. долгов,
обязательств,  к-рые должны были составлять не менее 1/3  капитала Б.  н.  Нац.  банкноты
приобретали силу закон. платеж, средства, для контроля за их эмиссией учреждался пост
контролера по ден. обращению. 3.03.65 принят закон. вводивш. с 1.07.66 10%-ный налог на
эмиссию банков штатов, после чего число Б. н., налог на к-рые составлял 1%, стало быстро расти.
Система Б. н. создала рынок для гос. цен. бумаг, что сыграло важную роль в финансировании
Гражданской войны и Реконструкции.  До 1875  пр-во лимитировало общ.  сумму банкнот Б.  н.  В
основу системы Б. н. положен регионал. опыт орг-ции ден. обращения, прежде всего "Свободной
банков, системы" Нью-Йорка (1838) с ее принципом обеспечения эмиссии гарантийными
депозитами в долгов, обязательствах федерал. казначейства или штатов, и Луизианск. банков,
системы (1842), при к-рой обеспечение эмитированных банкнот составляли резерв. депозиты в
звонкой монете. Крупн. финанс. центры - Нью-Йорк, Чикаго, Сент-Луис получили в нац. банков,
системе статус " центр. резерв. городов", 51 город - "резерв. городов", в к-рых концентрировались
резерв.  депозиты окруж.  банков (country  banks).  Контроль над ними позволял наиб.  кр.  Б.  н.,
особенно нью-йоркским, проводить собств. финанс. политику, нередко вступавшую в
противоречие с гос. интересами. Б. н. стремились установить монополию на эмиссию банкнот,
стали гл. силой в движении за введение золотого стандарта, поэтому их запрета добивались все
сторонники "дешевых" денег - гринбекеры, Популистская партия, демократы серебряные. В 1900
Б. н. получили право эмиссии на всю сумму гос. обязательств и др. льготы. Недостатком системы
Б. н. являлась ее неэластичность - эмиссия зависела от объема гос. займов, а не от потребностей
коммерч. оборота. Их резерв. депозиты были децентрализованы, что не позволяло аккумулировать
достат. средства в случае необходимости. Ощущался также недостаток кредит, ресурсов и ден.
массы в мест. обращении, был затруднен обмен ден. средствами между штатами, амер. банки не
имели права основывать загран. филиалы. Финанс. паника 1907 побудила принять 30.05.08 закон
Олд-рича-Вриланда, позволявш. Б. н. в течение 6 лет выпускать банкноты под обеспечение цен.
коммерч. бумагами, а также долгов, обязательствами мест., а не только федерал. властей.
Создавалась также Национальная монетарная комиссия для подготовки реорг-ции всей банков,
системы. На основании закона о Федеральной резервной системе все Б. н., число к-рых в 1913
достигло 7509, включались в ее состав и получали более шир. полномочия, в частности право на
произ-во страх, и траст, операций. Нац. банкноты выпускались до 1935.

Баптисты (Baptists) - общее назв. последователей протестант, сект, настаивающ. на крещении
по достижении совершеннолетия и погружением, а не обливанием (от греч. baptize - погружаю в
воду). Первая секта осн. Джоном Смитом в Амстердаме (1606). Отвергали кальвинист, догмат
предопределения, следуя Я. Арминию (см. Пресвитериане) - т. н. общие Б. В 1616 Генри Джекоб в
Англии осн. первую секту, признававш. предопределение - т. н. частн. Б. В Америке начало
(общему) баптизму положил Р. Уильяме, повторно крестивш. в марте 1639 в Провиденсе; в 1652
частн. Б. откололись от общины. В 1670 4 церкви общих Б. Род-Айленда создали первую баптист.
ассоц.; части. Б. объединились в 1707 в филадельф. баптист. ассоц., активно занимавш.
миссионерством (в т. ч. с 1835 в России). Бурный рост (частн.) баптизма отмечен в 1740-76: с 60 до
472 приходов. В 1845 среди Б. произошел раскол по отношению к рабству. С 1845 растет влияние
среди негр, нас, в 1886 осн. Нац. баптист, конвенция (объединяет только негр, церкви). Баптист,
проповедник Уолтер Раушенбуш (1861-1918) стал ведущ. идеологом социального христианства. В
20 в. - одна из крупн. конфессий; наиб. изв. проповедник -Мартин Лютер Кинг.

Баранов Александр Андреевич (Baranoff Alexander), ок. 1746- 16/28.04.1819 - первый правитель
Русской Америки. Род. в Каргополе, Олонецкой губернии, в купеч. семье. С 1780 в Иркутске,
основал стекол, и водоч. заводы, построил факторию на р. Анадырь, скупал у чукчей меха, моржов.
клык, китов, ус. С 1787 почет. чл. Вольн. экон. об-ва. В 1789 фактория была разорена "немирными
чукчами".  В авг.  1790 Б.  подписал с К.  Г.  И.  Шелихова контракт и отбыл из Охотска на галиоте
"Три Святителя" в качестве правителя росс, поселений в Америке. Галиот разбился у о. Уналашка,
но люди спаслись, и Б. во время зимовки переписал нас. острова. В 1792 перенес гл. поселение из
Трехсвятительскои гавани в Павловскую гавань (все это на о. Кадьяк), наладил торговлю, но уже в



июне чудом избежал гибели при нападении тлинкитов. В 1796 построил крепость Якутат
(сожжена тлинкитами в 1805), в 1800 крепость Св. Архистратига Михаила на о. Ситха (разрушена
тлинкитами в июне 1802). В 1799-1803 - правитель владений "Российско-американской компании".
В 1803  получил чин коллеж, советника. В 1803-18 - гл. правитель росс, колоний в Америке.
Организатор эксп. в Калифорнию (где в 1812 основан Форт-Росе), на Гавайи. В 1804  основал на о.
Ситка в архипелаге Александра крепость Новоархангельск - столицу Рус. Америки 1808-67. В
1806 награжден орденом Св. Анны II степени. Сосредоточив усилия на пушн. промысле (в 1797-
1821 из колонии в Россию вывезено товаров на 16 377 тыс. р., вт. ч. более 1232 тыс. шкур мор.
котиков,  более 17  тыс.  соболей,  более 40  тыс.  песцов),  Б.  поддерживал связи с амер.  торговцами
(Дж. Дж. Астором и др.) для снабжения поселении потребит, товарами. В посл. годы подчиненные
Б. обращались в Сенат с обвинениями по его адресу, расследование к-рых было прекрашено после
его смерти. Б. поддерживал в факториях палочную дисциплину, предпочитал вести дела с
туземцами с позиции силы (сам себя называл "Пизарро Российским"), но не использовал свою
власть для личн. обогащения. В янв. 1818 Б. сдал полномочия Л. А. Гагемейстеру, в нояб. отбыл в
СПб. на корабле "Кутузов", умер в пути близ Батавии (ныне Джакарта, Индонезия), похоронен в
море. Именем Б. назван о. Ситка.

Барджесс Джон Уильям (Burgess John William), 26.08.1844-13.01.1931 - один из основателей
амер. политологии. Род. в Тенн., в 1862-64 служил в Армии Союза. В 1867 окончил колледж
Амхерст, в 1869 получил квалификацию юриста и должность проф. англ. лит-ры и полит.
экономии в колледже Нокса, Илл. В 1871-73 обучался в герм. ун-тах, затем - проф. в Амхерсте, с
1876  проф.  истории,  полит.  наук и междунар.  права в Колумб.  колледже,  в 1880  основал там
первую в США школу полит. наук. С 1890 по 1912 декан ф-тов полит. наук, философии, изящ.
искусств; способствовал превращению Колумбийского университета в один из ведущ. в США.
Один из основателей "Political Science Quarterly" (1886). В 1906-07 проф. амер. истории и полит.
ин-тов в Берлине. Д-р философии (Принстонский университет, Лейпциг), д-р юриспруденции
(Берлин, Геттинген). Осн. труды: "Политическая наука и сравнительное конституционное право"
(1890-91), "Средний период, 1817-1858" (1897), "Русская революция и советская конституция"
(1919), "Воспоминания американского ученого" (1934). Испытал влияние философии истории
Гегеля, в отличие от него предпочитал формулировать практически достижим, цели. На основе
срав-нит.-ист. анализа полит. ин-тов разработал теорию "национального государства", в к-ром
видел высш. ценность истории. Тевтон, нации рассматривал как носителей "высшего
политического гения", отводя им цивилизующ. роль в мире. Обосновал право "нац. государства"
вести террито-риал. экспансию с целью достижения "естественных" границ. Конечную цель
истории видел в создании универс. мир. системы на основе тевтон. полит. и правов. ин-тов.
Добивался укрепления позиций США на Тих. океане, заключения союза между США, Англией,
Германией в целях господства над миром. Осн. врагом тевтонов считал Россию. Гл. междунар.
вопрос, согласно Б., заключался в решении судьбы Китая, где для успеха США следовало
добиваться соблюдения "открытых дверей" доктрины. Выступал за ограничение "нежелательной"
иммиграции, против включения в состав США чуждых рас, в связи с чем был противником колон.
захватов. Способствовал становлению "имперской школы" в амер. историографии, оказал
заметное влияние на ист. и внешнеполит. мысль своего времени, что сказалось, в частности, в
деятельности адм-ции Т. Рузвельта.

Барлоу Джоэл (Barlow Joel), 24.03.1754-14.12.1812 -литератор, дипломат. Уроженец Конн.,
выпускник Иельско-го университета (1778). После службы в армии капелланом (1780-83) допущен
к юрид. практике. Участник кружка "хартфордские остроумцы". Его эпич. поэма "Видение
Колумба" (1787), переработ, в "Колумбиаду" (1807), имела большой успех в свое время. С 1788
жил во Франции.  Знакомство с У.  Годвином,  Дж.  Пристли,  М.  Ж.  П.  Лафайетом способствовало
формированию либерал. взглядов. Во время ареста Т. Пейна подготовил публикацию его "Века
разума". За деятельность в защиту рев. власти Франция предоставила Б. почет. гражданство, в
Англии его работы запретили. В 1795-1805 - консул в Алжире, участвовал в подготовке договоров
с североафр. гос-вами и освобождении амер. пленников (см. "Варварийские войны"). Оказывал
финанс.  помощь Р.  Фултону.  Т.  Джефферсон и Дж.  Мэдисон считали Б.  другом и советчиком.  В



1811 Мэдисон направил его для заключения торг. договора с Францией. Б. умер на пути в ставку
Наполеона близ Кракова.

Барнбёрнеры (Barnburners; букв, "поджигатели амбаров") - демократы сев. штатов, гл. обр. Н.-
Й., отколовш. от ДП после выдвижения ею 22.05.1848 Л. Касса канд. в през. из-за несогласия с его
"суверенитета поселенцев" доктриной; настаивали на запрете рабства на всех террит., аннексир. у
Мексики. Лидеры - М. Ван Бюрен, С. Д. Тилден. На конвенте в Буффало 9-10.08.48 влились в
партию фрисойлеров, к-рые выставили канд. в през. Ван Бю-рена. В отличие от прочих
фрисойлеров, одобрили Компромисс 1850 и вернулись в ДП. Назв. дано их противниками из ДП,
имело в виду анекдот о фермере, к-рый поджег амбар, чтобы выгнать крыс, означало, что ради
отмежевания от юж. рабов лад. лобби они безрассудно раскалывали ДП.

Барнум Финеас Тейлор (Barnum Phineas Taylor), 5.06.1810-7.04.1891 - антрепренер и шоумен.
Род. в Конн. Перепробовал много профессий от изд. аболиционист, газ. до продажи билетов в
театр. Карьеру начал в 1835, приобретя права на показ слепой и беззубой 80-лет. негритянки
Джойс Хет, к-рую выдавали за 160-лет. няню Дж. Вашингтона. Убедившись в легковерии публики,
Б. в 1841 приобрел Амер. музей Скаддера в Нью-Йорке и, присоединив к нему музей Ч. У. Пила,
организовал в 1842 Амер. музей Б. В нем наряду с подлинными экспонатами, коллекциями
минералов и окаменелостей, скелетом мамонта и предметами быта индейцев Б. представлял такие
"чудеса", как русалки с о-вов Фиджи, бородатые женщины, чревовещатели, карлик Чарлз Шервуд
Страттон, выступавш. в роли "мальчика-с-пальчика". Широко используя рекламу, Б. привлек к
своему музею всеобщ, внимание и стал миллионером. В 1844 он с большим успехом представлял
свои "сокровища" в Европе, в т. ч. при королев. дворах Великобритании и Франции. Музей, по
словам самого Б., стал "лестницей, по к-рой я поднялся к славе". В 1850 Б. организовал гастроли
по США изв. оперной певицы шведск. происхождения Дженни Линд, к-рые помогли ему
преумножить доходы. В 1867-69 Б. избирался чл. легислатуры Конн., в 1865 мэром Бриджпорта. В
апр.  1871 Б.  с большой помпой объявил о создании "величайшего шоу на свете"  -  цирка на трех
аренах, открывает, впоследствии в течение 20 лет сезон в Мэдисон Сквэр Гарден. Объединившись
в 1881 со своим осн. конкурентом Джеймсом А. Бейли, Б. создал ставший знаменитым "цирк
Барнума и Бейли". Одной из звезд этого цирка стал куплен. Б. у Лондон. Королев. зоол. об-ва
огромный афр.  слон Джумбо,  кличка к-рого стала синонимом любого предмета гигант,  размера.
На представления и выставки, ор-га-низов. Б. в 1875-91, было продано 82 млн билетов. Большим
успехом пользовались изд. в 1855 автобиофафия Б., ставшая бестселлером. Своеобразным
экспонатом и приманкой для многочисл. туристов стал построен, им в вост. стиле в Бриджпорте
особняк "Иранистан". Б. с полным основанием называл себя "великим американским шоуменом".

Бартоломей Михаил Федорович (Bartolomai Mikhail), 1836-1895 - росс, дипломат. Внук нем.
врача, переехавшего в Россию и ставшего придвор. хирургом Павла I, сын ген. рус. армии.
Посланник в Греции,  на посту к-рого заменен своим предшественником в Вашингтоне Н.  П.
Шишкиным. С 14/26.06.1880 по 12/24.01.1882 посланник в США, отозван по взаимн. согласию
сторон в связи с жалобами на легкомысленное поведение его жены-англичанки. Назначен
посланником в Японии на место К. В. Струве, сменившего его в Вашингтоне.

Бартон Клара [Кларисса] (Barton Clara), 25.12.1821-12.04.1912- основательница амер. нац.
Красного Креста. Род. в Масс. преподавала в школе в Н.-Д. 1854-61 - клерк Патент, бюро США. С
начала Гражданской войны организовала службу добровольцев по оказанию мед. помощи
больным и раненым. През. А. Линкольн официально назначил ее ответственной за розыск
пропавших без вести военнослужащих и идентификацию безымян. захоронений (1865-69). В 1869
выезжала в Женеву для налаживания сотрудничества сМеждунар. Красным Крестом. Вовремя
франко-прусской войны представляла на фронте Герм. Красный Крест. По возвращении в США
предприняла кампанию, завершивш. орг-цией в 1881 нац. об-ва Красного Креста, к-рое
возглавляла в качестве през. до 1904. Активно помогала жертвам бедствий и войн ("русского
голода", испано-американской войны, англо-бурской войны); на рассмотрение Междунар. конф. в
Женеве (1884) представила "амер. поправку", согласно к-рой орг-ции Красного Креста в случае
чрез-выч. обстоятельств в мирн. время обязывались оказывать такую же помощь, что и во время
воен. действий.



Барух Б. - см. Военно-промышленный совет.
Баскетбол (Basketball) - спорт. игра, изобретен. в 1891 преподавателем семинарии

Христианской ассоциации молодых людей в г. Спрингфилде. Масс. Джеймсом А. Нейсмитом,
перед к-рым была поставлена задача создать актив., не требующ. сложного и дорогого инвентаря
игру для закрытых помещений. Игра для двух команд из 5 чел. в составе центрового, 2 форвардов
и 2 защитников на площадке определен, размера, преследующ. цель большее число раз поразить
подвешен, на определен, расстоянии от пола корзину соперника, быстро завоевала популярность в
колледжах и ун-тах. Профессион. команды, организовавшиеся на рубеже 19-20 вв., играли по
правилам, отличавшимся от правил для любит. команд.

Батлер Бенджамин Франклин (Butler Benjamin Franklin), 14.12.1795-8.11.1858 - юрист, полит.
деятель. Род. в шт. Н.-И., изучал право. В 1821-24 атторней округа Олбани, Н.-И. В 1825-27 чл.
комиссии по пересмотру законов штата, в 1827-33 чл. легислатуры Н-.Й, в 1833-38 генеральный
атторней США, в окт. 1836-марте 1837 также и. о. воен. мин. В 1838 основал юрид. ф-т в ун-те
Нью-Йорка, где затем преподавал. До 1846 Джексонов, демократ, затем делается все более решит.
противником рабства. В 1848 стал фрисойлером. В 1854 как противник Канзас-Неброска билля
возглавил "антинебраск. демократов" и с ними участвовал в основании РП; на президент. выборах
1856 поддержал Дж. Ч. Фримонта.

Батлер Бенджамин Франклин (Butler Benjamin Franklin), 5.11.1818- 11.01.1893 - полит. и воен.
деятель. В 1838 окончил колледж Уотербери, Мэн. С 1840 допущен к юрид. практике. В 1853-60
чл. легислатуры Масс. демократ. В 1860 поддержал кандидатуру Дж. К. Брекинриджа в през., но
после отд-ния юж. штатов стал демократом военным. Командуя милицией Масс. 13.05.1861
удачным маневром занял Балтимор, 16.05 произведен в ген.-майоры Армии США. Когда в
расположение его войск стали прибывать беглые рабы, Б. запретил возвращать их хозяевам,
заявив: "Негры должны рассматриваться как контрабанда"; "контрабандой" стали объявлять себя
сами беглые негры, чтобы не подпасть под действие закона о выдаче беглых рабов. 27-28.08.61
командовал осадой и взятием фортов в бухте Гаттерас,  С.  К.  При взятии Нов.  Орлеана Д.  Г.
Фаррагутом 1.05.62 командовал наступлением с суши. Возглавив там адм-цию, изъял из
помещения консульства Франции деньги КША и издал приказ об аресте жителей, "словом, жестом
или движением"  проявлявш.  неуважение к военным,  за что был 16.12.62  смещен.  В 1863
командовал войсками в 3. В. и С. К., ведал обменом пленных. В 1867-75 чл. П. п., республиканец
радикальный. В 1867-68 добивался импичмента Э. Джонсона. В 1878- 82 чл. П. п., независ.
гринбекер. В 1882-83 губ. Масс.

Батлер Н. М. - см. Аддамс Джейн; Колумбийский университет; "Новый интернационализм".
Бахметев Юрий Петрович (Bakhmetev; Вakhmeteff George), 1848- 29.08.1928 - последний посол

Российской империи в США. Дипл. карьеру начал в должности атташе посольства России в
Лондоне,  занимал посты 2-го секр.  посольства в Париже,  1-го-в Афинах,  секр.  росс,
представительства в Вашингтоне. В 1877 женился на дочери посланника США в Австро-Венгрии
Э.  Ф.  Била.  Пять лет был посланником в Болгарии,  откуда добился высылки П.  Н.  Милюкова,
приглашен, туда для чтения лекций. С 1905 по 1911 - посланник в Японии, способствовал
восстановлению дипл. отношений после русско-японской войны. С кон. 1911 - посланник России в
США. Настояв на личн. встрече с през. У. Г. Тафтом, добился, чтобы готовившийся Конгрессом
США в оскорбит, для России форме разрыв русс-ко-амер. торг. договора был произведен в
соответствии с нормами международ, права (дек. 1911). Подписал русс-ко-амер. договор о
поддержании мира (1914) и соглашение об условиях торговли во время Первой мировой войны
(1915). Выступал за либерал. преобразования в России с целью сближения с США и вовлечения их
в войну на стороне Антанты;  ради этого пытался ускорить подписание нов.  торг.  договора,  чего
усиленно добивалась амер. дипломатия. Подал в отставку 4/17.04.17 по причине своих мо-нар-хич.
убеждений и старого конфликта с Милюковым, назначенным после Февр. революции мин. иностр.
дел Врем. пр-ва России.

Бахметьев Борис Александрович (Bakhmeteff; Bakh-met'ev Boris Alexan-drovich), 2/14.05.1880-
21.07.1951 - посол Врем. пр-ва в США. Род. в Тифлисе (Грузия), в 1898 окончил там гимназию, в
1903-СПб. Ин-т инженеров путей сообщения. В 1903-04 учился в Политехн. ин-те в Цюрихе, в



1904 работал в США, с 1905-доцент, затем проф. Петерб. политехн. ин-та по каф. прикладн.
механики. После начала Первой мировой войны участвовал в деятельности Центр. военно-пром.
комитета, в качестве его представителя осенью 1915 включен в состав Рус. заготовит. комитета в
Америке, в к-ром на протяжении 1916 играл ведущ. роль. Выдвинул шир. программу военно-техн.
и экон. сотрудничества с США, призывая переориентировать на союз с ними всю внешн. политику
и опереться на амер. капитал в деле внутр. переустройства России. После Февр. революции занял
пост товарища мин. торговли и пром-сти Врем. пр-ва России, в июне 1917 прибыл в США во главе
чрезвыч. миссии для ведения переговоров о займах и воен. поставках, одновременно аккредитован
в качестве посла в Вашингтоне.  После большевист.  переворота признан пр-вом США как закон.
представитель России. Перевел на свое имя огромные суммы, предназнач. для оплаты воен.
заказов (по докладу воен.  атташе -  58  млн дол.),  частично использовал их для поддержки белого
движения. Оказал определен, влияние на формирование рус. политики адм-ции В. Вильсона, в
частности на подготовку его "Четырнадцати пунктов". Во время мирн. конф. 1919 прибыл в
Париж для содействия эмигрант, дипломатии в ее попытках привлечь внимание союзников к "рус.
вопросу". Сорвал отправку спец. миссии Деникин, пр-ва, стремивш. установить прямые связи с
США и взять под контроль присвоен Б.  деньги.  После прекращения его признания в качестве
посла (30.06.22) открыл в Нью-Йорке консалтинг, инж. фирму, с 1931 проф. Колумбийского
университета, удостоен высш. акад. наград в обл. техники. В 1935 получил амер. гражданство.

Беверицж Алберт (Beveridge Albert), 6.10.1862-27.04.1927 - полит. деятельэпохи прогрессиз-ма,
историк.  Род.  в Ог.,  вырос в Илл.,  с 12  лет работал на ферме,  ж.  д.,  на лесозаготовках.  В 1885
окончил колледж,  в 1887 допущен к юрид.  практике в Индианаполисе,  Инд.  Проявил себя актив.
пропагандистом в избират. кампаниях РП, выступая за нац. единство и величие, за шир. внеш.
экспансию, к-рую рассматривал как средство разрешения внутр. трудностей путем завоевания мир.
рынков. Произнесен, им 16.09.98 речь "Марш флага" стала классикой экспансионист, пропаганды.
С 1899 по 1911 сенатор от Инд. Вскоре после избрания совершил путешествие на Филиппины, в
своей первой, получившей шир. известность речи в Сенате США обосновал курс на их аннексию,
избран в комитет по делам Филиппин. Считая сохранение позиций на кит. рынке "важнейшим
вопросом нашего ближайшего будущего", настойчиво добивался активизации амер. политики на Д.
Востоке. В 1901 совершил поездку по России, встречался с Л. Толстым, с к-рым разошелся во
взглядах на проблемы войны и мира. Видя в России доминир. силу в Вост. Азии, "великую
державу будущего", но не пром. конкурента, призывал добиваться соглашения с нею в целях
обеспечения доступа амер. товаров в Маньчжурию и Сибирь. Курс на сближение с англо-яп.
блоком считал ошибочным, в русско-японской войне в числе немногих поддерживал Россию,
рассматривая Японию как наиб. опасного соперника США. Обосновал свой взгляд 66 в кн.
"Русское наступление" (1903), ставшей в канун войны на Д. Востоке бестселлером. В 1905 избран
в комитеты Сената по внеш.  связям и по делам Кубы,  во время интервенции 1906  добивался ее
аннексии, возглавлял в Сенате сторонников стр-ва большого флота. Подготовил проект закона о
гос. инспекции в мясной пром-сти (1906), возглавил кампанию за законодат. ограничение дет.
труда, решительно поддержал меры адм-ции Т. Рузвельта по регулированию трестов и ж. д., по
охране природ. ресурсов. Как один из лидеров инсургентов противодействовал принятию
протекционист. Пэйна-Олдрича тарифа, однако поддержал заключение Канадского договора,
наносящ. ущерб агр. штатам. В 1910 проиграл выборы в Сенат, в 1912 один из создателей
Национальной прогрессивной партии, пред. ее 1-го съезда. Последующ. попытки Б. вернуться в
политику не увенчались успехом. Опубликовал 10 книг по проблемам текущ. политики и обществ.
жизни, включая сб. корреспонденции из охвач. мир. войной Европы (1915). Внес заметный вклад в
амер. историографию, подготовив 4-томн. биографию Дж. Маршалла (1916-19), а также неза-конч.
биографию А. Линкольна (2 т., 1928).

Беверли-Хиллс, г. - см. Лос-Анджелес.
Бейард Джеймс Аштон (Bayard James Asheton), 28.07.1767-6.08.1815 - полит. деятель. Род. в

Филадельфии, в 1784 закончил Принстонский университет, изучал право, в 1787 допущен к юрид.
практике, в том же году перебрался в г. Уилмингтон, Дел. В 1796-1803 - конгрессмен от Дел.,
убежден, федералист, блестящ, оратор, один из лидеров партии в П. п. Занимая единств, место,



выделен, в соответствии с Конституцией США Дел. в П. п., Б. способствовал победе Т.
Джефферсона в ходе затяжного голосования в ниж. палате, когда ей было предоставлено право
определения победителя президент. выборов 1800. В 1804-13 - сенатор от Дел. В 1813 после
предложения Россией мирн. посредничества в англо-американской войне 1812-14 през. Дж.
Мэдисон включил Б. в состав дипл. миссии, отправившейся в СПб. После отклонения Англией
посредничества России участвовал в прямых переговорах с Англией, завершившихся подписанием
Гент-ского договора. В 1815 отклонил назначение на пост посланника в России. Умер вскоре
после возвращения на родину.

Бейард Томас Фрэнсис (Bayard Thomas Francis), 29.10.1828- 28.09.1898 - полит деятель. Род. в г.
Уилмингтон, Дел.; следуя по стопам отца Дж. А. Б. мл. (см. Бейарды, династия), занимался юрид.
практикой в родном городе, был окруж. прокурором Делавэра, являлся принци-пиал. противником
Гражданской войны. В 1869 унаследовал место отца в Сенате США, избирался в юрид., финанс. и
др. влият. комитеты. В 1880 и 1884 рассматривался как возможный канд. в през. от ДП. Как
сенатор показал себя сторонником твердой валюты, снижения тарифов и гос. расходов, реформы
гражд. службы, макс. ограничения полномочий федерал. власти. С 1885 по 1889 госсекр. в
кабинете Г. Кливленда. Подписал русско-амер. конвенцию о выдаче преступников (28.03.87) и
договор Бейарда-Чем-берлена с Англией об условиях рыб-ва у берегов Сев. Америки (15.02.88), но
не смог добиться их ратификации Сенатом. В попытке остановить герм. экспансию на Самоа
выступил инициатором трехсторон. переговоров между Англией, Германией и США с целью
выработки компромисс, решения на основе принципа равных возможностей. Поддержал политику
сближения со странами Лат. Америки и Гавайями. После вторичного прихода Кливленда к власти
утвержден 30.03.93 послом в Англии, став первым обладателем посольск. ранга в истории амер.
дипломатии. Будучи противником жесткого курса, занятого в отношении Англии во время 1-го
Венесуэльского кризиса, в 1897 вышел в отставку, подвергнувшись публ. осуждению за проангл.
взгляды.

Бейарды, династия (Bayard Dynasty) - влият. семья франко-голл. происхождения.
Основательницей рода амер. Б. была Анна Б., урожд. Стайвесант, к-рая после смерти мужа с 4
детьми на руках прибыла в 1647 в Сев. Америку вместе со своим братом Петером Стайвесантом -
губ. Новых Нидерландов. В последующем Б. породнились с мн. изв. семействами: Ван
Кортлендами, Ван Ренселлерами, Аштонами, Скайлерами, Бассетами, Ливингстонами, Стокто-
нами, Ходжами и др. Праправнук Анны Б., Джеймс Аштон Б. стал родоначальником полит.
династии, занявшей видное место в истории страны и Дел., для к-рого имя Б. стало "почти
синонимом" назв. штата. Три поколения его прямых потомков также стали видными юристами и
дипломатами. Семья фактически сделала наследственным место сенатора от Дел., создав своеобр.
прецедент в амер. истории. Ст. сын Джеймса АштонаБ. Ричард Генри Б. (1796-1868) в 1832-36
избирался мэром Уилмингтона, в 1836-39 и 41-45 - сенатором от Дел., а в промежутке верх, судьей
штата. Как и отец, он завершил свою карьеру на дипл. поприще, являясь в 1850-53 поверенным в
делах США в Бельгии. Мл. сын - Джеймс А. Б. мл. (1799-1880) в 1838-43 был окруж. прокурором,
а в 1851-64  и 67-69  -  сенатором от Дел.  Семейную традицию достойно продолжил внук Томас
Фрэнсис Б. Его сын Томас Фрэнсис Б. мл. (1868- 1942) также успешно сочетал занятия
юриспруденцией с политикой, будучи в 1922-29 сенатором от Дел., пятым сенатором из Б. д.
Представители побоч. ветвей Б. д. избирались в легислатуры колоний и штатов, губернаторами и
конгрессменами, служили в органах гос. власти.

Бейсбол (Baseball) - спорт. игра, ведущ. происхождение от разл. игр с битой и мячом, привезен,
в 18 в. переселенцами из Англии. Правила игры кодифицированы в 1845 А. Дж. Картрайтом. Пер-
вонач. Б. был преимущ. игрой обеспеч. джентльменов-любителей. К сер. 19 в. в Нью-Йорке и
вокруг него стали образовываться более де-мокр. бейсбол, клубы. Перед Гражданской войной в
Нац.  ассоц.  бейсболистов входило более 50  клубов.  Игры проводились регулярно в присутствии
зрителей, с к-рых взималась входная плата. В 1866 в Нац. ассоц. входило более 200 клубов. В 1871
создана Нац. ассоц. профессион. бейсболистов, в 1876 - Нац. лига профессион. бейсбол, клубов.
Помимо профессион. организуются тысячи любит. команд. и Б. становится нац. видом спорта. В



1900 была учреждена Амер. бейсбол, лига. Каждая из лиг проводит свои чемпионаты, победители
к-рых с 1903 встречаются 8 между собой.

Бейч Александр Даллас (Bache Alexander Dallas), 19.07.1806- 17.02.1867 - физик, химик,
геодезист. Правнук Б. Франклина, племянник амер. посланника в России Дж. М. Далласа. Род. в
Филадельфии. Окончил Пенсильван. ун-т. В 1826-36 проф. естеств. истории и химии ун-та
Пенсильвании. В 1838 посетил Россию. В 1843-67 руководил Берегов, исслед. службой США,
организовал геодез. обследование Атлант, побережья США. Б. был одним из основателей и
первым през. Национальной Академии наук (1863- 67). Чл.-кор. СПб. АН (1861).

Бейч Бенджамин Франклин (Bache Benjamin Franklin), 12.08.1769- 10.09.1798 - публицист, внук
Б. Франклина, с к-рым мальчиком ездил по Европе. Кончив колледж в Филадельфии, 4.10.1790
основал там газ. "General Advertiser", в 1794 переименов. в "Aurora", к-рая в 1791-92 стала ведущ.
органом джефферсоновских республиканцев. 29.06.95 опубликовал Джея договор, вызвав
движение протеста. 26.06.98 арестован на основании Акта об иностранцах и подстрекательстве к
мятежу за нападки на през.; после освобождения умер от желтой лихорадки.

"Белая эскадра" - см. Флот США.
Белл Александр Грехэм (Bell Alexander Graham), 3.05.1847-2.08.1922- ученый и изобретатель.

Род. и получил образование в Эдинбурге (Шотландия), в 1871 приехал в США, занимался
обучением глухих. В 1875-77 при финанс. поддержке Г. Хаббарда и Т. Сэндерса изобрел и
усовершенствовал телефон. Основатель "Америкэн телефон энд телеграф К". Б. занимался мн. др.
проектами - от разведения овец до усовершенствования фонографа Т. А. Эдисона и проблем
авиации и гидродинамики; он помогал А. Э. Майкелсону, Г. Кэртису, др. изв. ученым и
изобретателям. Став гражданином США, Б. в 1896-1904 возглавлял Национальное географическое
общество. Гейдельберг. ун-т (Германия) присудил Б. почет. степень д-ра медицины, во Франции
его наградили орденом Почет. легиона и премией Вольта, учрежд. Наполеоном и до этого
присужденной всего один раз.

Белл Джон (Bell John), 15.02.1797-10.09.1896 - полит. и гос. деятель. Род. в Тенн. Изучал право,
с 1816 допущен к юрид. практике в г. Франклин, в 1817 избран в сенат Тенн. В 1834-спикер П. п.,
с 1835 - лидер вигов в юж. штатах. През. У. Г. Гаррисон назначил его воен. мин. (5.03-12.09.1841).
Смерть Гаррисона и разрыв през. Дж. Таил ера с вигами прервали министер. карьеру Б. В 1847-59
избирался в Сенат США, стал одним из двух сенаторов-южан, голосовавш. против Канзас-
Небраска билля. На выборах 1860 баллотировался на пост през. США от Конституционной партии
со.аза, проиграл А. Линкольну. После 1860 отошел от актив. полит. деятельности.

Беллами Эдвард (Bellamy Edward), 26.03.1850-22.05.1898 - писатель, журналист. По
образованию юрист, сотрудничал во мн. газетах, симпатизировал социалист. идеям. В свое время
пользовался известностью его утопии, роман "Взгляд в прошлое: 2000-1887" (1888, рус. пер. "В
2000 году", 1889), в к-ром изображалась мирн. эволюция человечества к строю всеобщ, равенства
на путях реформизма и технократизма.  В США с кон.  19  в.  существовали "клубы Б.",  стремивш.
претворить в жизнь его идеи.

Белло-Вуд (Belleau  Wood;  Bois  de  Belleau)  -  лесн.  массив в сев.  Франции,  место первого кр.
сражения между амер. и герм. войсками во время Первой мировой войны. Началось в ходе
отражения герм. наступления на р. Эна, когда части 2-й амер. дивизии ген.-майора О. Банди,
остановив нем. продвижение к западу от Шато-Тьерри, 6.06.1918 перешли в наступление и к 21.06
полностью очистили Б.-В.  от немцев.  В боях отличилась 4-я бригада мор.  пехоты под
командованием Дж. Харборда. Амер. потери составили 1811 чел. уб. В 1923 в Б.-В. открыт
мемориал в память о погибших американцах. Фр. пр-во переименовало его в "Лес морской
бригады".

Белый дом (White House) - офиц. резиденция президентов США. Расположен в Вашингтоне,
Пенсильвания-авеню, 1600. В плане застройки столицы, разработ. Я. Ш. ЛАн-фаном, место для Б.
д.  выбрано Дж.  Вашингтоном.  Из 19  представл.  на конкурс проектов здания был выбран
скопирован, с гор. дома герцога Лейнстера в Дублине проект Джеймса Хобана (ок. 1762-1831), к-
рый, по мнению Вашингтона, сочетал элегантность с простотой и достоинством. Церемония
закладки первого камня состоялась 13.10.1793, по случаю 300-летия открытия Америки X.



Колумбом. Располож. в 1,5 милях от Капитолия, Б. д. представляет собой здание дл. 51,2 м, шир.,
включая портики, 46,3 м и выс. 18,2 м. В нояб. 1800 в недостро-ен. и немеблиров. Б. д. въехал его
первый обитатель - Дж. Адамс с супругой. После захвата Вашингтона англ. войсками в авг. 1814,
как и др. правит. здания, был сожжен. Восстановлен в 1815-17 Хобаном. Между 1824 и 1829 к Б. д.
пристроены сев. и юж. портики, а также террасы. В 1833 проведен водопровод, в 1848-газ для
освещения, в 1853 Б. д. оснащен системой центр. отопления. В 1902 начались работы по
перестройке Б.  д.  К зданию добавлено зап.  крыло,  в к-ром с 1909 разместился кабинет през.,  зал
заседаний, др. служеб. помещения. Эти работы, сочетавш. с реставрацией интерьеров,
способствовали превращению Б. д. в комфортаб. для деятельности и жизни през. дом, сохранив,
вместе с тем дух старины.  В 1927  надстроен 3-й жил.  этаж.  Вост.  крыло,  завершен,  в 1941,
добавило ряд нов. помещений. В 1950-52 проведена полн. реконструкция Б. д. В наст. время в Б. д.
132 комнаты. В цокол. этаже находятся зол. комната, назван, так из-за выставл. в ней коллекции
предметов из позолоч. серебра, Кит. комната с обеден, сервизами президент. стола. Овальный зал
для дипл.  приемов,  б-ка и комната с собр.  карт.  На 1-м этаже -Вост.  зал -  самый большой в Б.  д.,
Овальный голубой зал. Красный и Зеленый залы и Зал для гос. обедов, вме-щающ. 130 чел. Наверх,
этажах жил. помещения семьи през. и комнаты для гостей. Само назв. Б. д. бытовало издавна,
связано с белым цветом песчаника, использ. при стр-ве. Официально он именовался Домом или
Дворцом през. (President's House, Palace), а позднее Резиденцией главы исполнит, власти (Executive
Mansion). В 1902 Конгресс США по инициативе през. Т. Рузвельта утвердил офиц. назв. - Б. д.

Бентон Томас Харт (Benton Thomas Hart), 14.03.1782-10.04.1858- ведущ. политик Запада. Род. в
С. К., в семье видн. лоялиста, рано I осиротел, система-тич. образования не получил; был в Тенн.
фермером, зем. спекулянтом, юристом, в 1809-12 чл. легислатуры. Участник англо-американской
войны 1812-14, стал другом С. Хьюстона, ранил на дуэли Э. Джексона. С 1815 в Сент-Луисе ред.
газ. "Missouri Enquirer". 27.09.1817 убил на дуэли окруж. атторнеяЧ. Лу-каса, в нарушение кодекса
чести выстрелив в раненого. Во время Миссурийских дебатов противник к.-л. ограничений
распространения рабства. С принятием Миссури в США Б. избрани бессменно оставался в 1821-50
сенатором от Миссури. В 1824 поддерживал Г. Клея и "американскую систему", в 1829-37
Джексона. Добивался шир. распродажи зап. земель, содействовал освоению Запада, финансировал
эксп. своего зятя Дж. Ч. Фримонта, выступал за расчеты в звонкой монете, критически относился к
действиям банков; в Уэбстера-Хеша дебатах и по проблеме рабства занимал уклонч. позицию.
Компромисс 1850 объявил слишком большой уступкой Севера Югу,  после чего не был избран в
Сенат и оставил политику. Автор воспоминаний "Взгляд за 30 лет" (1854). Среди потомков Б.-изв.
художник, его полный тезка (1889-1974).

Бергер Виктор Луис (Berger Victor Louis), 28.02.1860-7.08.1929 - теоретик и практик социалист.
движения. Род. в Австро-Венгрии, в 1878 эмигрировал в США, обосновался в г. Милуоки, Виск. В
1892-98 ред. мест. газ. Социалистической рабочей партии "Vorwarts". Разойдясь во взглядах с
руководством партии, основал в 1893 социал.-демокр. об-во Милуоки, пытался установить
контакты с Американской федерацией труда и Популистской партией. Совм. с Ю. В. Дебсом
основал в 1898 Социал-демократическую партию, принявшую его осн. программ, установки о
замене "плутократического социализма" монополий "демократическим" и о построении
социализма через реформы. В 1901 стал одним из основателей Социалистической партии Америки
(СПА), до 1923 чл. ее исполкома. В 1901-11 ред. "Social Democratic Herald", с 1911-милу-ок.
еженедельника "Leader". Являясь лидером одной из наиб. влият. орг-ций СПА - висконсинской,
добился закрепления в уставе партии макс. автономии мест. орг-ций, выступал за
невмешательство в дела профсоюзов. Осн. задачу видел в овладении органами мест.
самоуправления и построении "муницип. социализма". Актив. противник Д. Де Леона,
Индустриальных рабочих мира, анархо-синдикализма и др. радикал, течений в раб. движении. В
1911-13 первый в истории США конгрессмен- социалист. выступал за введение 8-час. раб. дня,
пенсий по старости, за ограничение дет. труда, гос. поддержку фермерства. Во время Первой
мировой войны приговорен к 20 годам тюрьмы за антивоен. пропаганду. В 1918 и 1919 избирался
в Конгресс США, но оба раза П. п. исключала его из своего состава за непатриотич. поведение. В
1921 Верховный суд США отменил приговор, в 1922 пр-во отказалось от своих обвинений, и



3.12.23 Б. вернулся в Конгресс, оставаясь его чл. до конца жизни. С окт. 1927 пред. исполкома
СПА.

Береговая и геодезическая исследовательская служба США - см. Бейч А. Д.; Гулд Б. А.;
Министерство военно-морское; Министерство торговли и труда.

Береговая охрана США - см. Министерство военно-морское; Министерство финансов; Флот
США.

Беринг Витус Ионассен (Bering Vitus Jonassen), 1681-8/19.12.1741-РОСС, мореплаватель.
Уроженец Дании, на рус. службе с 1704. В 1724 в чине кап. 1-го ранга назначен руководителем 1-й
Кам-чатск. эксп., задача к-рой, согласно инструкции Петра I, заключалась в том, чтобы найти
место соединения Азии с Америкой. Летом 1728 на боте "Св. Гавриил" прошел мимо вост.
оконечности Азии, открытой в 1648 С. Дежневым, через пролив, назван, впоследствии
Беринговым. Придя к заключению, что Азия не имеет сухопут. связи с Америкой, посчитал свою
миссию выполненной.  На обратном пути открыл о-ва Св.  Диомида и Св.  Лаврентия.  По
возвращении в СПб. в 1730 получил звание кап.-командора; в 1733 назначен руководителем 2-й
Камчатск. эксп. с задачей "искать амер. берегов и о-вов". В июле 1741 корабли "Св. Павел" под
командованием А. И. Чирикова и "Св. Петр" под командованием Б. достигли берегов Сев.
Америки (юж.  побережье совр.  Аляски),  на обратном пути открыли нек-рые из Алеут,  о-вов.
Корабль Б. открыл также о-ва, назван, в его честь Командорскими; во время зимовки на одном из
них, получивш. имя Б., он умер. В 1818 В. М. Головнин назвал Беринговым сев. окраинное море
Тих. океана; имя Б. носят также ледник в Юж. Аляске, шахтер, поселок на п-ове Сьюард, др. геогр.
пункты. Плавания Б. завершили эпоху открытия Североамер. континента и положили начало
Русской Америке.

Берингово море (Bering Sea) - полузамкнутое море на севере Тих. океана, вопрос об
юрисдикции над к-рым породил конфликт в англо-амер. отношениях, обусловл. стремлением
США прекратить истребление мор.  котиков канад.  и др.  браконьерами на подходе к Прибылова
островам.  В 1881 США заявили об установлении своего контроля над частью Б.  м.  к востоку от
мор. границы с Россией, с 1886 начали захват канад. промысл, судов. 2.03.89 Конгресс США
предоставил през. полномочия обеспечить исключит, права США в Б. м. В ноте Великобритании
от 22.01.90 госсекр. Дж. Г. Блэн объявил его "закрытым морем". 15.06.91 подписано врем.
соглашение о совм. патрулировании кораблями США и Англии. В зап. части Б. м. охрану котиков,
промыслов совм. осуществляли амер. и рус. крейсеры, в 1894 заключено рус.-амер. врем.
соглашение об охране промыслов. 29.02.92 подписано анг-ло-амер. соглашение о передаче спор,
вопросов на между-нар. арбитраж, к-рый 15.08.93 обязал США выплатить 473 151 дол. за незакон.
захват иностр. судов, но рекомендовал ввести врем. ограничения на промысел. Конфликт
исчерпан выплатой в 1898 компенсаций брит. подданным. Введен, ограничения не устранили
угрозу полн. уничтожения котиков. 6.11.97 США, Россия и Япония подписали предварит,
конвенцию о защит, мерах, к-рая должна была вступить в силу после присоединения к ней Англии.
7.02.1911 заключено англо-амер. соглашение, гарантир. канадцам компенсации за отказ от
промысла в открытом море. На междунар. конф. в Вашингтоне 7.07.11 подписан договор 4 держав
(North Pacific Sealing Convention), согласно к-рому запрещалась охота на котиков в обширн.
акватории Тих. океана к северу от 30º с. ш.

Берка закон - см. Дауэса закон.
Беркли, сэр Уильям (Berkeley, Sir William), 1606-9/19.07.1677- полит деятель. Уроженец

Англии, магистр Оксфордск. ун-та (1629), 1 баронет (с 1639). Роялист, сторонник англикан.
церкви, в годы революции в Англии (1640-60) оставался верен династии Стюартов. В 1642-62 губ.
Вирг., пользовался поддержкой нас. в проведении реформ (отменил налог на выборы, поощрял с. х.
и мануфактуры), усмирил индейцев (1644) и добился от них территориал. уступок. За отказ
подчиняться англ. парламенту отстранен от власти. Накануне реставрации Стюартов в 1660 вновь
занял пост губ. Вирг. В 1663 вошел в число 8 высокопоставл. англ. политиков, к-рым Карл II
передал в собственность террит. Сев. Америки. Правление Б. стало одной из причин Бэкона
Натаниэла восстания.

Беркли, г. - см. Сан-Франциско.



Берлингемов договор (Burlingame Treaty) -  соглашение между США и Китаем в форме 8 доп.
статей к Тяньцзинь-скому договору, подписано 28.07.1868 в Вашингтоне главой спец. кит. миссии
в страны Запада, б. амер. посланником в Китае Э. Берлингемом и госсекр. У. Г. Сьюардом.
Гарантировал суверенитет Китая, предоставлял ему права наиб. благоприятств. нации и право
назначения консулов в США на тех же основаниях, какие предоставлялись Англии и России;
допускал привлечение амер. специалистов к ж/д и телегр. стр-ву в Китае, разрешал неогранич.
китайскую иммиграцию в США с правом постоян. поселения и свобод, передвижения. Наряду с
приобретением Аляски и Мидуэя представлял крупн. достижение тихоокеан. политики госсекр.
Сьюарда. Берлингем добился также заявления Англии об отказе от применения силы для
получения торг. привилегий. В ходе продолжения миссии 23.02.70 он умер от гриппа в СПб. В
связи с подъемом в США движения против кит. иммиграции соответств. статьи Б. д.
пересмотрены в китайско-американском договоре 1880.

Берриен Джон Макферсон (Berrien John MacPherson), 23.08.1781- 1.01.1856- полит. деятель. В
1796 окончил Принстонский университет, переселился в Дж., где в 1799-1821 занимал разл. суд.
должности, в 1822-23 чл. легислатуры. 1824-29 сенатор от Дж., защищал претензии штата на
земли индейцев криков, добивался снижения та-мож. тарифов, один из основателей ДП в штате. В
1829 по рекомендации Дж. К. Кзлхуна Э. Джексон назначил его генеральным атторнеем США.
Ушел в отставку 22.06.31, внешне из-за отказа поддержать през. в деле Дж. Итона, фактически в
знак солидарности с юж. демократами в тариф, вопросе. В 1841-52 сенатор-виг от Дж.;
лейтмотивом деятельности стала борьба за сохранение единства США: за восстановление Банка
США II,  за покровительств.  пошлины,  компромисс в вопросе о рабстве,  против принятия Тех.  в
США и Мексиканской войны. Осудил инициативу Кэл-хуна (дек. 1848) по созданию секцион.
партии южан. Но компромисс 1850 критиковал уже с позиций южанина и вышел из партии вигов,
считая, что она плохо защищала интересы Юга. Участвовал в основании "ничего-не-знающих"
партии (дек. 1855), яркий оратор, считался одним из лучших знатоков амер. права.

Бестселлер (Bestseller) - кн., пользующ. постоян. спросом, издаваемая больш. тиражом.
Понятие Б. появилось в США в кон. 19 в., однако имеющ. сведения позволяют судить о том, какие
книги были наиб. популярны в предшеств. период. В колон. время в их число входили: "Книга
псалмов", ставшая первой кн., напечат. в колониях и выдержавш. за 1640-1750 27 изд.;
"Колыбельные песни, или Мелодии для детей Матушки-гусыни", опубл. ок. 1715 бостон,
печатником Т. Флитом; календарь "Альманах Бедного Ричарда", издававш. Б. Франклином;
"Астрономический дневник и альманах", составлявш. Н. Эймсом в 1725-57. В период Войны за
независимость и становления амер. гос-ваБ. были преимущ. памфлеты: "Письма пенсильванского
фермера" Дж. Дикинсона (1768); "Здравый смысл" Т. Пейна(1776), переиздававш. за короткий
срок более 25 раз; серия памфлетов "Американский кризис" Пейна (1776-83); знаменитая серия
статей "Федералист", впервые опубл. в 1787-88. Широкой популярностью пользовалась эпич.
сатира "Мак-Фингал"  Дж.  Трам-булла,  1-е полн.  изд.  к-рой вышло в 1782.  Одно из первых мест
среди Б. несомненно удерживал сб. упражнений по правописанию Н. Уэбстера, тираж к-рого за
1783-1883 превысил 70 млн экз. На протяжении 19 в. среди Б. фигурировали "История Нью-
Йорка"  В.  Ирвинга,  романы Дж.  Ф.  Купера "Шпион",  "Лоцман",  "Прерия",  "Последний из
могикан", "Следопыт"; антология "Поэты и поэзия Америки", составл. Р. У. Грисуолдом; соч. Э. А.
По, У. Уитмена, Г. Д. Торо, Г. Мелвилла, Ф. Б. Гарта, Г. Бичер-Стоу. В 1870-80-е чрезвычайно
популярны были произведения М. Твена "Простаки за границей", "Том Сойер", "Жизнь на
Миссисипи", "Гекльберри Финн", а также "Маленький лорд Фаунтлерой" Ф. Ходжсон Барнет,
"Сказки дядюшки Римуса" Дж. Ч. Харриса. Перед Первой мировой войной наряду с "Зовом
предков" и "Морским волком" Дж. Лондона Б. являлись "Виргинец" О. Уистера, "Пастух с гор" X.
Б. Райта, "Веснушки" Дж. Стрэттон Портер, "Тарзан", первая кн. о приключениях к-рого, напис. Э.
Р. Берроузом, вышла в 1914, и др.

Библиотека Конгресса (Library of Congress) - учреждена в Вашингтоне решением Конгресса
США 1800. Перво-нач. насчитывала менее 1 тыс. книг, привезен, из Англии. В 1814, когда англ.
войска сожгли Капитолий, значит, часть Б. К. была утрачена. По решению Конгресса в 1815 за 24
тыс. дол. куплена личн. б-ка Т. Джефферсона из 6487 т., к-рая составила ядро буд. Б. К. Позднее



приобретены рукописи, материалы Джефферсона, А. Гамильтона и Дж. Мэдисона. В 1865
Конгресс постановил, чтобы Б. К. получала обязат. экз. всех амер. изд. В 1866 в нее включена
ценнейш. коллекция собран, во всем мире материалов Смитсоновского института (ок. 40 тыс. т.).
В 1867 приобретено собр. изв. коллекционера рукописей П. Форса. В те же годы организована
система междунар. книгообмена. В 1897 Б. К. насчитывала ок. 1 млн т. и была переведена из
Капитолия в построен, для нее рядом здание, позднее получившее имя Т. Джефферсона. Пост
директора Б. К. приравнен к посту чл. кабинета, он назначался през. США с последующ,
утверждением Сенатом США. В результате усилий назнач. в 1899 директором Г. Путнэма,
занимавш.  этот пост в течение 40  лет,  Б.  К.  превратилась в одно из самых ценных в мире собр.
книг и рукописей, а также в кр. исслед. центр.

Библиотеки (Libraries) - появились на террит. США с момента основания колоний сначала как
частн. книжн. собр. Крупн. из них: К. Мезера - 3 тыс. т., У. Бирда мл. - 4 тыс. т. Первая частн. Б.,
насчитывает. 370 книг, принадлежала священнику Дж. Гарварду и была завещана им колледжу,
получившему в 1636 его имя. Б. колледжей, а затем и ун-тов, являвшиеся первонач. собр. книг
теолог, содержания, постепенно становились хранилищами не только уч., но гл. обр. науч. лит-ры,
многие из них превратились в крупн.  книжн.  собр.  страны.  В самом кон.  17  в.  в Мэр.,  а затем в
Нью-Йорке и Чарлстоне началось создание сети приходск. Б. В 1731 Б. Франклин основал по
подписке Библиотеч. общ. Филадельфии, выдававш. книги на дом. Первое здание, предназначавш.
специально для Б.,  было построено в 1747  в Ньюпорте,  Р.-А.,  для Редвудск.  Б.,  к-рую с 1755  по
1775 возглавлял изв. ученый Э. Стайлз. В 1748 была создана Б. в Чарлстоне, в 1754- в Нью-Йорке.
В 1800 Конгресс США учредил Библиотеку Конгресса. Большой известностью пользовалось собр.
бостон. Атениума, послуживш. образцом для ряда др. городов. Все более шир. поддержку стала
находить идея создания бесплат, публ. Б. Еще в 1700 священник Дж. Шарп завещал жителям Нью-
Йорка свою Б., а основан, в 1833 усилиями священника Э. Эббота гор. Б. в Петерборо, Н.-Г.,
остается первой общедоступ.  Б.,  сох-ранивш.  до наших дней.  В нач.  19  в.  по каналу Эри между
Олбани и Буффало курсировала плавуч. Б., выдававш. книги на дом. Важной вехой в развитии
публ. Б. стало принятие в 1848 легислатурой Масс. закона, позволявш. мест. властям вводить
налоги на содержание общедоступ.  Б.  Основан,  в 1852  усилиями Э.  Эверетта и Дж.  Тикнора по
образцу парижской Б.  св.  Жене-вьевы.  Бостон,  публ.  Б.  -  старейшее книгохранилище подобного
типа, являлась до кон. 19 в. крупн. в США. Образцом для подражания была не только сама эта Б.,
но построен, специально для нее в 1895 здание. В 1893 была создана публ. Б. в Сент-Луисе. В 1898
в Чикаго было построено здание для Б., к-рой англ. писатель Томас Хьюз вм. книг, сгоревших при
пожаре Чикаго 1871, подарил собр. в 7 тыс. т. В 1895 на средства, завещ. С. Дж. Тилденом, была
открыта Нью-Йорк, публ. Б., в состав к-рой вошли Б., основан, в 1849 Дж. Дж. Астором и в 1870
Дж. Леноксом. Для развития системы публ. Б. много сделал Чарлз С. Джуитт, возглавлявш.
поочередно Б. Смитсоновского института и Бостон, публ. Б. Весьма значителен вклад Мелвила
Дьюи, основавш. в 1887 Библиотеч. школу в Олбани и разработает, общепринятую в мире десятич.
систему каталогизации. 40 млн дол., выделен, в 1881 Э. Карнеги для стр-ва зданий Б. при условии,
что мест. власти их учредят и будут собирать налоги на их содержание, способствовали открытию
1679 нов. обществ. Б. к 1900. Помимо унив. и публ. Б. шир. известностью пользуются также
специали-зир. науч. и справоч. Б. Среди них Б. Американского философского общества. Нац. мед.
Б. в Бетесде, Мэр., Нац. с/х Б. в Белтсвилле, Мэр., Фолджеров. шекспир. Б. в Вашингтоне, собр.
Амер. антикварного об-ва, располагающ, богатой коллекцией старин, периодики, Морганов. Б. в
Нью-Йорке, Б. Г. Е. Хантингтона в Сан-Марино, Калиф., и др.

Бигелоу Джон (Bigelow John), 25.11.1817-14.12.1911-ученый, обществ. деятель, дипломат. Род.
в Малдене, Н.-Й. В 1835 окончил колледж, изучал право, в 1838 допущен к юрид. практике в Нью-
Йорке. В 1848-60 совладелец и ред. (вместе с У. К. Брайантом) нью-йорк. газ. "Evening Post", на
страницах к-рой высказывался против рабства, за установление свобод, торговли. Совершил
путешествия на Ямайку (1850), Гаити (1853-54), в Европу (1858-60), оставил записки о предвыбор.
кампании 1856 Дж. Ч. Фримонта. В 1861-64 ген. консул США в Париже, в 1864-67 посланник
США во Франции. Во время Гражданской войны использовал свои связи в Европе для защиты
интересов США. С этой целью в 1863 опубл. в Париже работу "США в 1863", затем итал. вариант



кн. в Милане. Выступал против намерения Наполеона III создать империю в Мексике. В 1866 Б.
привез из Франции и издал рукопись "Автобиографии Б. Франклина". В 1874 опубл. в 3 т. ав-
тобиогр. труды Франклина и в 1887-89 полн. собр. его трудов и переписку. В 1875-77 избран
госсекр. шт. Н.-Й. Б. способствовал созданию в Нью-Йорке обществ. б-ки и объединению ее с б-
ками Дж. Дж. Ас-тора и Дж. Ленокса в Нью-Йорк. публ. б-ку (1895), возглавил совет попечителей
этой б-ки. Издавал труды С. Дж. Тилдена (1885), опубл. исследование его жизни и деятельности
(1890) и жизн. пути Брайанта (1890), др. работы.

Биддл Николас (Biddle Nicholas), 8.01.1786-27.02.1844-финансист. Род. в Филадельфии, сын
банкира-квакера. В 13 лет окончил Пен-сильван., в 15 с отличием - Принстонский университет. В
1804-07 секр. дипл. миссии США, посетил ряд стран Европы, в т. ч. Грецию. С 1801 сотрудник лит.
журналов. С 1809 адвокат. В 1810-12 обработал и издал записи Льюиса и Кларка экспедиции. В
1812-18 чл. легислатуры Пенс. В 1816 один из инициаторов создания Банка США II, в 1819-22
один из директоров, в 1822-36 его през. В 1832-34 добивался продления хартии Банка, избегая
прямого участия в полит. борьбе. После ликвидации банка в 1836-39 през. Пенсильван. банка
США.

Бидлака-Маларино договор (Bidlack-Mallarino Treaty) - соглашение между США и Нов.
Гранадой (с 1863 Колумбия) о мире и дружбе, торговле и мореплавании; подписан в Боготе
12.12.1846, вступил в действие 12.07.48. В обмен на признание суверенитета Нов. Гранады снимал
тариф, препятствия для амер. торговли, закреплял осн. принципы нейтрал, судох-ва,
предусматривал равенство прав двух стран в использовании транзит, путей через Панам, перешеек.
Предоставлял США особые права для обеспечения бесперебой, сообщения через Панаму, что
имело большое значение после открытия в 1848 золота в Калифорнии. Договор явился первым
шагом к утверждению США в Панаме, важной вехой в истории англо-амер. соперничества за
контроль над межокеан, путями через Центр. Америку. В сочетании с заключен, в том же году
Орегонским договором привел к изменению баланса сил в Зап. полушарии в пользу США,
способствовал заключению в 1850 Клейтона-Булвера договора. В 1855 открыта контролируемая
американцами Панам, ж. д., обеспечение безопасности к-рой на основании Б.-М. д. дало США
повод в период с 1856 по 1903 13 раз прибегать к вооруж. интервенциям. Потерял значение после
захвата США Панамского канала зоны, в 1914 заменен нов. колумбийско-американским
договором.

Бизон (Bison) - дикий бык семейства полорогих отряда парнокопытных (близок к европ. зубру).
Обитал на 1/3 террит. Сев. Америки - от Мексики до Канады и от зап. р-нов Н.-Й., Пенс. Вирг., С.
К.  и Ю.  К.  до Голубых гор Аризоны на востоке.  До 1870-х стада Б.  буквально "покрывали"
Великие равнины, обеспечивая почти всем необходимым обитавш. здесь индейск. племена. В
первые годы эксплуатации ж. д. "Юнион Пэсифик" для пропуска мигри-ров. Б. приходилось
останавливать поезда. Стр-во трансконтинент, ж. д. и шир. колонизация Сев. Америки с 1883
привели к хищнич.  истреблению ок.  13  млн Б.  Организов.  в 1905  "Амер.  об-во Бизон"  пыталось
сохранить поголовье животных. В 1889 в США насчитывался 1901 Б., в 1903 -1646, бол-во
находилось в Йеллоустоне.

Билль о правах (Bill  of  Rights)  -  первые десять поправок к Конституции США,  вступивш.  в
силу 15.12.1791 (текст см. в Приложении), осн. юрид. документ, гаранти-рующ. личн. права и
свободы граждан США. Амер. правоведы обычно рассматривают Б. о п. как документ,
окончательно и полностью преодолевший концепцию божеств, происхождения власти короля и
пр-ва, характерную для ран-несредневек. Европы и для эпохи абсолютизма. "Родословная" Б. о п.
обычно возводится к брит. Великой Хартии вольностей (Magna Charta) 15.06.1215, законодательно
ограничивш. власть короля. Однако, поскольку эти ограничения фактически не действовали в 16 в.,
о прямой преемственности говорить нельзя. Т. Хукер в проповедях в Конн. 1638-39 впервые
указал на существование у граждан "прирожденных прав", принадлежащ. им не по соизволению
короля, а от рождения, так что ни король, ни иная власть не вправе их нарушать. Важнейш. из
прав - неприкосновенность личности - впервые законодат. закреплено в Habeas Corpus Act брит.
парламента 27.05.1679. Др. права постепенно оформились брит. законодательством после



революции 1688. С началом Войны за независимость амер. штаты принимали документы,
суммировавшие эти нормы:

Виргинский Билль о правах 1776, билли о правах в конституциях Пенс. (1776), Масс. (1780) и
др. В условиях войны гарантии прав не распространялись на лоялис-тов. На общеамер. уровне
необходимость подобного документа не ощущалась, т. к. центр. власть согласно "Статьям
Конфедерации" была чрезвычайно слаба. Однако с разработкой Конституции США
антифедералисты требовали, чтобы она была дополнена положениями, гарантирующ. права
личности от произвола федерал. властей. Дж. Мэдисон суммировал предложения ратификац.
конвентов штатов и внес проект поправок в П.  п.  8.06.1789.  После того как Вирг.,  11-й из
тогдашних 14 штатов, ратифицировала 15.12 Б. о п., он вступил в силу. Первонач. Б. о п.
рассматривался как документ, защищающ. граждан от произвола только федерал. властей; этот
принцип в 1833 был подтвержден Верховным судом США, и I поправка не помешала суду Масс. в
1838 приговорить Э. Нилэнда к тюрем, заключению за богохульство. В 1866 XIV поправка
впервые прямо запретила властям штатов предоставлять неграм меньшие права, чем белым, но
Верх, суд в 1873 счел недопустимым подобное федерал. вмешательство с целью заставить власти
штатов соблюдать нормы Б. о п. Лишь в 1925 решением Верх. суда по делу Гитлов против шт. Н.-
Й. ("Ни один штат не должен издавать или приводить в исполнение законы, ограничивающие
привилегии и вольности граждан США") началась "национализация" Б. о п. I поправка занимает в
Б. о п. особое место, ибо на ней базируются полит. права, документы, регламентир. деятельность
партий, профсоюзов, конфессий; из нее логически выводится свобода ассоциаций. По словам чл.
Верх, суда Б. Кардозо, в I поправке перечислены права, "без которых немыслима концепция
свободы". Свобода печати толкуется как отсутствие адм. запретов, но пр-во или часта, лицо может
привлечь издателя или сочинителя к ответственности в суд. порядке за клевету, подстрекательство
к насилию и т. п. В кон. 1790-х существовало две позиции по отношению к критике пр-ва в печати.
А. Гамильтон считал, что в случае привлечения издателя или сочинителя к суду присяжные
должны рассмотреть содержание публикации по существу и, если будет установлен лживый и
злонамер. характер публикации, вынести обвинит, приговор. Дж. Николас, один из критиков
Актов об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, высказывался в П. п. в 1798 за полную
свободу критики пр-ва, т. к. всякая резкая критика пр-ва всегда будет преподноситься им как
лживая. Федерал. суд. власти приняли вторую позицию со времен президентства Т. Джефферсона,
власти штатов в 19 в. чаще придерживались первой. Вокруг II поправки идут многолет. дебаты:
противники свобод, торговли оружием добиваются ее отмены. III поправка не имеет реального
значения: она была принята, когда еще свежа была память о брит. принудит. постое. IV-VIII
поправки гарантируют личн. права граждан, регламентируют всю систему правосудия.
Существует огромное количество интерпретаций каждой из перечисл. правовых гарантий. Так,
существование смерт. казни зависит от того, относит ли суд данного штата казнь к "жестоким или
необычным наказаниям", запрещен. VIII поправкой. IX поправка используется сторонниками
расширит, интерпретации всех прав, особенно они ссылаются на право, к-рое Л. Д. Брандейс
определил как "право быть оставленным в покое, предоставленным самому себе, оставаться самим
собой" (1890). Сторонники доктрины суверенитета штатов, нуллификации, сецессии обычно
опирались на X поправку, однако с принятием доктрины подразумеваемых полномочий (1819, о
ней см. Конституция США) смысл ее стал размываться: раньше можно было понять, какие
полномочия за Конгрессом США в Конституции не числятся, но невозможно стало понять, какие
полномочия не могут подразумеваться. С неопределен, "дуалистическим федерализмом" Верх, суд
покончил в 1941, постановив, что права штатов признаются в пределах, очерч. федерал. законом. Б.
о п. использовался при разработке Всеобщей Декларации прав человека, принятой ООН
10.12.1948, и аналог документов, действующ, во мн. странах мира.

Биметаллизм (Bimetallism) - ден. система, основан, на использовании в качестве всеобщ,
эквивалента двух драг, металлов (золота и серебра). В США Б. введен по рекомендации А.
Гамильтона и Т. Джефферсона и в соответствии с Актом о монетной системе от 2.04.1792, к-рый
установил в качестве ден. единицы доллар США, а для чеканки монет предусматривал
применение золота и серебра в стоимостном соотношении 1  к 15  (см.  Дайм,  Игл,  Цент).  По



решению директора Монетного двора США серебр. монеты чеканились более выс. пробы и
фактич. стоимостное соотношение золота к серебру составило 1 к 15,14. К 1812 сложилось
рыночное соотношение золота к серебру - 1 к 16; монеты из драг, металлов изготовлялись в
небольших количествах и быстро исчезали из обращения. Акты от 28.06.1834 и 18.01.1837 офиц.
установили стоимостное соотношение золота к серебру как 1 к 16. Акт о монетной системе от
21.02.1853 разрешил чеканить размен, монету с меньшим содержанием серебра. Акт о монетной
системе от 12.02.1873 знаменовал отход от Б. -серебр. монеты долларов, достоинства перестали
свободно чеканить. В последующ, годы увеличение добычи серебра побуждало США добиваться
утверждения Б. как междунар. системы. Эту цель американцы безуспешно преследовали на конф.
в 1881 в Париже и в 1892 в Брюсселе. В 1897 американцы вновь поставили вопрос о Б., но
противодействие Великобритании не позволило добиться его разрешения. С 1870-х в США велась
агитация за возврат к Б., проблема стала одной из важнейших в полит. борьбе. Под давлением
сторонников Б. приняты Блэнда-Эллисона закон в 1878 и Шермана закон о государственных
закупках серебра в 1890 для чеканки монет. В 1892 создана "Американская биметаллическая лига",
к-рая в 1895 объединилась с "Национальным биметаллическим союзом" и образовала
"Американский биметаллический союз". На президент. выборах 1896 У. Дж. Брайан включил
пункт о Б.  как главный в свою предвыб.  платформу (см.  демократы серебряные).  Акт Конгресса
США от 14.03.1900, установив золотой стандарт, положил конец системе Б.

Бингхэм Генри Гаррисон (Bingham Henry Harrison), 4.12.1841-22.03.1912 - полит. деятель. Род.
в Филадельфии, обучался в колледже Джефферсона и на юрид. ф-те колледжа Вашингтона и
Джефферсона, Пенс. В Гражданскую войну в Армии Союза дослужился до бриг. ген.
Многократно избирался делегатом нац. конвентов РП, 17 раз избирался в П. п. Конгресса США,
установив рекорд пребывания в ней - с 4.03.1879 по день кончины (33 года и 19 дней).

Бирд Уильям (Byrd William), 1652-4/15.12.1704 - вир-гин. аристократ и политик. Род. в Англии,
в 1671 получил по наследству земли в долине р. Джеймс. В 1676 в звании кап. участвовал в эксп.
против индейцев,  но во время Бэкона Натаниэла восстания поддержал губ.  У.  Беркли.  В 1677-82
чл. ниж. палаты, в 1683-88 верх, палаты виргин. легислатуры. В 1688-1703 ген. аудитор штата, в
1703-04 пред. совета штата. Табач. плантатор, работорговец, зем. спекулянт. Воевал с индейцами,
как представитель колонии подписал в 1685 в Олбани договор с ирокезами.

Бирд Уильям мл. (Byrd William jr.), 28.03/7.04.1674-26.08/6.09.1744-виргин. плантатор,
писатель, полит. деятель. Сын У. Бирда. В 1684- 92 обучался в Англии и Голландии. В 1692-97 чл.
легислатуры, в 1697-1705 агент Вирг. в Англии, в 1709-20 чл. совета Вирг. В 1728 участвовал в
демаркации границ Вирг., описал эту эксп. в "Истории пограничной линии, проведенной в 1728 г.".
В 1743-44 пред. совета Вирг. Имел самую кр. в колониях б-ку. Значительно уступая отцу в делов.
хватке, запутался в долгах и вынужден был продать рабов и землю. Многотомн. дневник, письма и
др. соч. Б. отличаются изыск, стилем и тонким юмором.

Бирд Чарлз Остин (Beard Charles Austin), 27.11.1874-1.09.1948- историк и политолог. Род. в
Инд. в фермер, семье. Образование получил в Оксфорде (Англия), Корнельском и Колумбийском
университетах. Во время пребывания в Англии испытал влияние социалист. идеи: был знаком с
экон. теорией К. Маркса. С 1904 преподаватель истории, с 1907 - полит. наук, с 1915 - проф. полит.
наук в Колумб, ун-те. В 1913 опубл. кн. "Экономическая интерпретация конституции
Соединенных Штатов", привлекшую шир. обществ. внимание. Конституцию рассматривал как
"экономический по своей сути документ", в к-ром отразились матер, интересы, как их понимали и
ощущали в личн. плане делегаты конвента. Осн. содержание ранней амер. истории сводил к
соперничеству "экон. групп", представлявших разные типы собственности. В кн. "Современная
американская история" (1914) показал закономерность перехода США к империализму и
вовлечения их в мир. политику. "Новый", амер. империализм в отличие от европ. объяснял
интересами внешнеторг., а не территориал. экспансии. С позиций экон. детерминизма написана
также кн. "Экономические источники джеф-ферсо-новской демократии" (1915). Признан ведущ.
историком прогрессист, направления, проявил себя актив. сторонником реформ эпохи
прогрессизма. В 1917 вышел в отставку в знак солидарности с двумя коллегами, уволенными из
ун-та за осуждение вступления США в Первую мировую войну. В 1919 совм. с Джоном Дьюи, Т.



Вебленом и др. основал Новую школу соц. исследований, в 1921 организовал Бюро образования
для рабочих. Из многочисл. после-воен. трудов наибольшую известность получила кн. "Подъем
американской цивилизации" (1927). Со временем отошел от позиций экон. детерминизма и
отказался от попыток объяснения ист. процесса с помощью одного определяющ. фактора,
склоняясь к релятивизму. Эта позиция нашла выражение в президент. обращении к Американской
исторической ассоциации (1933): "история есть хаос". Избирался также през. Амер. ассоц. полит.
наук (1926) и Нац. ас-соц. образования .для взрослых (1936). В одной из тео-ретич. работ призвал
внимательно отнестись к той "интерпретации истории, на к-рой основывались большевики" в
России, чтобы правильно объяснить секрет их успеха. С приближением второй мир. войны
переключился в основном на историю внеш. политики, став одним из ведущ. идеологов
изоляционизма.

Биржи фондовые (Stock Exchanges) - первая биржа по продаже цен. бумаг неформально
действовала в Филадельфии в 1791. Старейшая нью-йорк. Б. ф. организована 24 брокерами
17.05.1792 в купеч. кофейне Нью-Йорка. Затем открылась Б. ф. в Бостоне. Юрид. орг-ция Б. ф.
оформлена в Филадельфии в 1800, в Нью-Йорке в 1817. Развитие амер. экономики, создание Банка
США I и Банка США II и консолидация долга государственного вели к росту операций с цен.
бумагами. К нач. 19 в. Б. ф. начали операции с цен. бумагами штатов и городов, банков и страхов.
К., в 1830-е - операции с акциями К. по стр-ву и эксплуатации каналов и ж. д., в 1850-е-с цен.
бумагами горноруд. и нефт. К, в 1880-90- разл. пром. К., коммунал. предприятий. С началом
Первой мировой войны на рынок поступили цен. бумаги К, участвов. в воен. произв-ве, поставках
воюющ. странам и иностр. К.. В первые десятилетия 20 в. Б. ф. действовали почти во всех кр.
городах США; крупн. оставалась нью-йорк. Б. ф.

Бирни Джеймс Гиллеспи (Bimey James Gillespie), 4.02.1792-25.11.1857 - полит. и обществ.
деятель.  Род.  в Джовилле,  Кент.,  в семье рабовладельца.  В 1810  закончил колледж Нью-Джерси
(Принстон), в 1814 допущен к юрид. практике. В 1833 освободил своих рабов, поддерживал
деятельность Американского антирабовладельнеского общества, в 1836- 37 основал антирабовлад.
еженедельник "Philantropist". В отличие от У. Л. Гаррисона добивался отмены рабства только
путем полит. действий, представлял умерен, силы аболиционизма, образовавш. партию свободы,
к-рая выдвинула его канд. на президент. выборах 1840. Сторонники Б., проголосовавш. за него,
способствовали поражению Г. Клея и избранию в 1844 през. США Дж. Н. Полка.

Бичер-Стоу Гарриет - см. Стоу Гарриет Бичер.
Блаватская Елена Петровна (Blavatsky), 31.8/12.09.1831-26.04/8.05.1891 -писательница,

философ.  Урожд.  Ган.  Род.  в Екатеринославе в дворян,  семье.  Дочь изв.  беллетристки Елены
Андреевны Ган (1814-42), сестра Веры Петровны Желиховской (1835-96), прозаика и драматурга,
двоюр. сестра С. Ю. Витте. После странствований по Европе и Азии в 1873 приехала в США. В
1875 вместе с полк. Г. Олкоттом основала в Нью-Йорке Теософское об-во; с 1882 гражданка США;
позднее жила в Индии и Европе. Умерла в Лондоне. Соч. и деятельность Б. стали основой
теософии, учения и практики, сло-живш. под сильным влиянием вост. мистич. и оккульт. течений,
гл. обр. буддизма. Отвергая исторически сложивш. конфессии, Б. считала, что тайная, эзотерич.
доктрина всех религий тождественна, описывала свое общение с миром духов и мистич. практику.
В России в 80-х "Моск. ведомости" под псевд. Радда-Бай печатали "Очерки индийской жизни" Б.,
их продолжение вышло в "Рус. вестнике" (1884-86). Ряд статей Б. издали ж. "Ребус" (1883-85) и
"Новое время" (1883).

Блаунт Уильям (Blount William), 26.03/6.04.1749-21.03.1800 - политик, в 1782-83, 86-87 чл.
Континентального конгресса. Участвуя в Конституционном Конвенте, выступал против ряда
положений Конституции, но подписал ее. В 1790-96 губ. террит. южнее р. Огайо (Юго-Западная
территория) и суперинтендант по делам индейцев. Возглавлял движение за создание шт. Тенн., с
1796 сенатор от Тенн. В 1797 разработал тайн, план использования индейцев и жителей "границы"
для помощи брит. флоту в завоевании исп. владений Фл. и Луиз. После раскрытия замысла Сенат
США впервые в своей истории 25  голосами против 1  исключил Б.  из своего состава.  При
рассмотрении вопроса о возбуждении против Б. им-пичмента Сенат счел, что члены Конгресса
США не относятся к упомянутым в Конституции "гражданским должностным лицам",



подлежащим импичменту. После исключения из федерал. Сената Б. избран в сенат Тенн. и стал
его през.

Блейр Монтгомери  (Blair Montgomery), 10.05.1813-27.07.1883-полит. деятель. Сын Ф. П.
Блейра, брат Ф. П. Блейра мл., связан с полит. династией Ли. Род. в шт. Кент., в 1835 окончил
Уэст-Пойнт, служил в артиллерии, участник 2-й семинольской войны. Изучал право в ун-те
Трансильвания, занимал обществ. посты в г. Сент-Луисе, Миссури; как адвокат участвовал в суд.
разбирательстве по Дреда Скотта делу. През. А. Линкольн в 1861 назначил его генеральным
почтмейстером. Б. организовал ж/д почт, службу (1862), ввел почт. ден. переводы (1864). До
начала Гражданской войны добивался укрепления фортов на юге США, в первую очередь форта
Самтер. В годы войны противился планам разгрома и суров, наказания южан. В 1864 ушел в
отставку. После войны выступил против импичмента през. Э. Джонсона. В 1876 учредил газ.,
чтобы поддержать претензии С. Дж. Тилдена на пост през. США, и представлял его интересы при
рассмотрении вопроса о спор, голосах, оспариваемых сторонниками Р. Б. Хэйса.

Блейр Фрэнсис Престон (Blair Francis Preston), 12.04.1791-18.10.1876 - журналист, полит.
деятель.  Получил юрид.  образование,  но из-за дефекта речи не мог выступать в суде.  Во время
англо-американской войны-волонтер. Поселившись во Франкфорте, Кент., активно поддерживал
мест. движение за аннулирование нек-рых категорий часта, долгов (Relief Party). Вместе с А. Кен-
даллом основал газ. "Argus of Western America", выступает, за прямые выборы през. народом,
дешев, землю, отмену долгов, тюрем. В 1824 поддержал кандидатуру Г. Клея в през., но затем
перешел на сторону Э. Джексона и ДП. В 1828 развернул кампанию против Банка США II и
нуллификации. В 1830 Джексон пригласил Б. в Вашингтон, где он основал газ. "Washington Globe",
ставшую официозной. В 1837-72 осуществлял офиц. публикацию протоколов Конгресса США.
После 1841 противник аннексии Тех. и любого усиления влияния Юга. В 1844 поддержал
кандидатуру Дж. Н. Полка, но тот, став през., вынудил Б. продать Т. Ритчи свою долю в газете, и Б.
постепенно сблизился с аболиционистами. В 1848 фрисойлер. В 1854 порвал с ДП из-за Канзас-
Неброска билля и участвовал в основании РП, агитировал за Дж. Ч. Фримонта (1856) и А.
Линкольна (1860). В 1861-65 советник през. Линкольна; в 1864 во главе миссии вел тайные
переговоры с Дж. Дэви-сом, предлагая Конфедерации мир и совм. выступление в Мексике против
императора Максимилиана. В период Реконструкции поддержал Э. Джонсона против
республиканцев радикальных, вместе с сыновьями Монтгомери и Фрэнсисом Престоном мл.
вернулся в ДП и на президент. выборах поддерживал Г. Сеймура в 1868 и X. Грили в 1872.

Блейр Фрэнсис Престон мл. (Blair Francis Preston jr.), 19.02.1821- 9.07.1875 - полит. деятель. Мл.
сын Ф. П. Блейра, брат М. Блейра. Род. в Кент., помогал отцу в издат. и журналист, работе. В 1841
закончил Принстонский университет, изучал право, вел юрид. практику в г. Сент-Луисе, Миссури.
Участвовал рядовым в мексиканской войне. В 1848 организовал и возглавил в Миссури партию
фршой-леров, издавал газ. "Barnburner" (см. Барнбёрнеры). Противник Канзас-Небраска билля. В
1856-58 и 60-62 конгрессмен от Миссури, поддерживал эмансипацию рабов. Накануне
Гражданской войны взял под контроль арсенал в Сент-Луисе и вооружил нас.  В ходе войны
субсидировал создание 7 полков, в 1861 полк. Армии Союза, затем ген.-майор; участвовал в воен.
действиях под Чаттанугой, Атлантой, в "марше к морю". После войны противился политике
Реконструкции, поддержал ДП. Организовал отд-ние ДП в Миссури, в 1868 конвент ДП выдвинул
его канд. в вице-през. В 1871-73 сенатор от Миссури; затем занялся делами штата.

Блисс Таскер Говард (Bliss Tasker Howard), 31.12.1853-9.11.1930-воен. и полит. деятель. В 1875
окончил Уэст-Пойнт, до 1892 офицер 2 1-го арт. полка, преподавал в воен. уч. заведениях, с 1888
помощник команд/  армией Дж.  Шофилда.  В 1897-98  воен.  атташе в Мадриде.  В 1898  майор,
участник испано-американской войны. С дек. 1898 по 20.05.1902 шеф тамож. службы Кубы.
21.07.02 получил звание бриг. ген. Армии США. Участвовал в проведении воен. реформы Э. Рута,
в качестве начальника Воен. колледжа армии входил в состав Генерального штаба армии и
Объединенного совета армии и флота с момента их основания в 1903. Проявил себя как ведущ.
воен. теоретик, в июне 1904 представил меморандум о принципах воен. планирования, од обр. пр-
вом, объявил Монро доктрину основой внеш. политики, а ее защиту -гл. целью воен. стратегии. В
1905-09 занимал команд. должности на Филиппинах. В 1910 и. о. нач. генштаба, с 1910 по 1915 на



команд.  должностях в армии,  с 15.02.15  зам.  нач.  генштаба,  20.11  получил звание ген.-майора.  С
23.09.17 до 1918 нач. генштаба. 6.10.17 Б. присвоено врем. звание полного ген. В окт. 1917 выехал
в Европу в составе Хауза миссии, 26.12.17 назначен представителем США при Верх. воен. совете
Антанты, выступал за создание независ. амер. армии в Европе, добивался безоговор. капитуляции
Германии. 20.05.18 Конгресс США присвоил Б. почет. звание ген. Входил в состав амер.
делегации на Париж, мирн. конф., выступал за разоружение Европы как основы Лиги Наций.

"Блэк Уорриор", инцидент с - см. Куба.
Блэн Джеймс Гиллеспи (Blame James Gillespie), 31.01.1830-27.01.1893 - полит. деятель. Род. в

Пенс. потомок ирл. эмигранта. В 1847 закончил колледж Вашингтон, Пенс. до 1854 преподавал в
школе. После переезда в Мэн занялся журналистикой, быстро приобрел влияние в мест. полит.
жизни. Секр. 1-го съезда РП (1856), способствовал укреплению ее позиций на Востоке, в 1859-81
лидер парт. орг-ции штата. В 1858 избран в легислатуру Мэна, в 1860 - спикером ее ниж. палаты.
В 1863 избран в Конгресс США, входил в состав всех влият. комитетов П. п., в 1869-75 ее спикер.
В годы Гражданской войны твердый последователь А.  Линкольна.  Оказал больш.  влияние на
разработку политики Реконструкции, выдвинув в качестве ее основы формулу "всеобщее
освобождение (для негров) и всеобщая амнистия (для бывших мятежников)". Выступал за
снижение тарифов, возрождение амер. торг. судох-ва, ограничение китайской иммиграции.
Противник как "серебр. билля" (см. Блэнда-Эллисона закон), так и золотого стандарта. К 1876 стал
наиб. влият. деятелем РП, однако недоказ. обвинения в коррупции помешали выдвижению его
кандидатуры в през. В 1876-81 сенатор. В борьбе за лидерство в партии возглавил фракцию
"полукровок", противостоявш. "стойким" во главе с Р. Конклингом. В кампании 1880 поддержал
Дж. А. Гарфилда, назначен госсекр. в его адм-ции (7.03-19.12.81). Первым поставил вопрос о
пересмотре Клейтона-Булвера договора как несовместимого с Монро доктриной. В 1884 выдвинут
канд. в през., проиграл выборы Г. Кливленду. В 1888 отказался от выдвижения, способствовал
избранию Б. Гарри-сона, в 1889-92 госсекр. в его кабинете. На этом посту отстаивал идею
панамериканизма в целях обеспечения нов. рынков и расширения "американской системы" до
пределов всего Зап. полушария, включая Гавайи. В 1881 выдвинул идею созыва Панамериканских
конференций, в 1889-90 председательствовал на 1-й из них. Выступал за исключит, права США в
отношении буд. межокеан, канала, добивался установления амер. юрисдикции над Беринговым
морем, содействовал орг-ции помощи жертвам "русского голода"; в попытке разрешить вопрос о
Самоа вступил в соглашение с Англией и Германией об установлении тройств, контроля над о-
вами.

Блэнда-Эллисона закон (Bland- Allison Act) - первый закон о гос. субсидировании
производителей серебра, одна из крупн. побед сторонников биметаллизма. Принят на основании
билля конгрессмена от Миссури Р. П. Блэнда (1835-99) о свобод, чеканке серебра и поправки
сенатора от Айовы У. Б. Эллисона (1829-1908), внесен, по инициативе гос. казначея Дж. Шермана.
Утвержден 28.02.1878 вопреки вето Р. Б. Хэйса. Восстанавливал чеканку стандарта, серебр.
доллара, предусматривал ежемес. закупки пр-вом серебра для нужд ден. обращения на сумму от 2
до 4 млн дол., в обеспечение к-рых выпускались особые серебр. сертификаты. Предусматривал
также созыв междунар. конф. по вопросам биметаллизма, к-рая завершилась поражением его
сторонников. На практике исполнение закона саботировалось адм-цией, проводившей политику
укрепления золотого стандарта. Заменен в 1890 Шермана законом о государственных закупках
серебра.

Блюбеки (Bluebacks) - казнач. билеты КША, осн. платеж, средство на Юге в период
Гражданской войны. Эмиссия началась на основании закона от 16.05.1861. Выпуск необеспеч. Б. и
др. разновидностей бум. денег на сумму более 1 млрд дол. привел к невиданной со времен Войны
за независимость инфляции и их полному обесценению к моменту крушения Юга, когда Б.
оценивались в 1,6 цента золотом. В 1861 были отчеканены также опытные образцы конфедератов,
центов и полудолларов.

Блюз (Blues, от blue devils - "меланхолич. уныние") - первонач. сольная лирич. песня амер.
негров с берегов Миссисипи, исполнялась в сопровождении банджо. Первые сведения о Б.
относятся к посл. четв. 19 в. Распространению Б. положила начало песня "Сен-Луи блюз" (1914)



негр, музыканта У. Хэнди. Эстрадный джаз заимствовал у Б. интонац. строй. Муз. форма Б. нашла
выражение в симф. и камерн. инструмент, музыке (напр., "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано
с оркестром Дж. Гершвина).

Боас Франц (Boas Franz), 9.07.1858-21.12.1942-этног-раф и антрополог. Род. и получил
образование в Германии. В 1886 переехал в США. В 1899-37 - проф. Колумбийского университета.
В 1901-05 куратор отдела антропологии Американского музея естественной истории, в 1907-08
през. Амер. антропол. об-ва, в 1910 през. Национальной Академии наук США. Крупн. специалист
по амер. индейцам и общей этнографии, основоположник амер. школы ист. антропологии. Осн.
труды: "Ум первобытного человека" (1911, рус. пер. 1926), "Антропология и современная жизнь"
(1928), "Язык и культура" (1940).

Бодиско Александр Андреевич (Bodisco), 18/29.10.1786-11/23.01.1854 - росс, дипломат.
Представитель дворян, рода, основоположником к-рого является голл. мор. офицер, по
приглашению Петра I  поступивш.  в 1697  на службу в рус.  флот.  Отец,  Андрей Андреевич Б.,
директор Моск. ассигнац. банка, в 1803 получил дворян, достоинство, "службою 1 и чинами
приобретенное". С 1799 на службе в коллегии иностр. дел, с 1817 занимал разл. дипл. посты в
Швеции, с 1836 посланник в Швеции. С 1824 камергер двора, с 1832 действит. статск. советник.
16/28.03.37 назначен посланником в США, в 1840 получил чин тайного советника. Оставался на
посту посланника до самой смерти, женился на американке, стал последователем епископ, церкви
и дуайеном дипл. корпуса в Вашингтоне. В 1839 выступил с предложением о признании Россией
Мексики в обмен на ее согласие узаконить существование Форт-Росса и расширить рус. владения
в Калифорнии. Донесения Б. отличались точными характеристиками внеш-неполит. действий
США, что способствовало выработке адекватного курса со стороны России и сближению двух
стран. В 1839 Б. писал, что дружеств. чувства американцев к России сочетаются у них со
стремлением вытеснить англичан с Амер. континента, утвердиться в Орегоне и Калифорнии,
особенно в зал. Сан-Франциско. В связи с провозглашением Тайлера доктрины и посылкой
Кашинга миссии он подчеркнул твердое намерение США принять "надлежащее участие в новых
отношениях", к-рые должны установиться между Китаем и др. державами, а также их возросший
интерес к Гавайям как к "промежуточной станции, существенно важной с торговой, морской и
политической точек зрения". В канун Крымской войны Б. указал на стремление США к
"неограниченной экспансии"; в своем посл. донесении, касавш. вероятной позиции США в случае
войны России с коалицией зап. держав, отмечал, что Америка будет соблюдать нейтралитет и
постарается воспользоваться им для расширения своей торговли. По случаю смерти Б. Конгресс
США прервал на день свои заседания, что явилось беспрецедент, случаем в парламент, истории
США,  през.  Ф.  Пирс и члены пр-ва сочли необходимым лично присутствовать на траурн.
церемонии. Похоронен в Джорджтауне. Сын - Владимир Александрович Б. в кон. 1860-х занимал
пост секр.  рус.  миссии в США.  Вместе с Э.  А.  Стеклем участвовал в подготовке договора о
продаже Русской Америки, затем совершил две поездки в СПб. и обратно, обеспечив быстрейшую
ратификацию договора обеими сторонами. После отъезда Стекля в Россию исполнял обязанности
врем. поверенного в делах. В 1870-е занимал пост ген. консула в Нью-Йорке, участвовал в
подготовке визита эскадры К.  А.  Посьета (1871-72),  к-рому пр-во России придавало большое
значение; способствовал успеху 3-й Американской экспедиции русского флота, а также миссии Д.
И.  Менделеева,  направл.  в 1876  для изучения нефт.  пром-сти в США.  Племянник -  Василий
Константинович Б. (1826-73), в 1854-55 посетил США, первым из рус. путешественников
совершил поездку из Нью-Йорка на Панам, перешеек, результатом к-рой стала серия очерков "Из
Америки" в ж. "Современник" (1856), являющихся цен. источником по истории США того
времени. Поддерживал связи с рус. рев. эмиграцией, в 1861 содействовал побегу М. А. Бакунина
из сиб. ссылки в США.

"Боевой гимн республики" (Battle Hymn of the Republic) - одна из наиб. популяр, амер.
патриотич. песен. Ее автор - поэтесса и литератор Джулия Уорд Хау (1819-1910), ставшая после
Гражданской войны одним из лидеров суфражизма и жен. движения за мир. Слова гимна впервые
были опубл.  в февр.  1862  в "Atlantic  Monthly"  и быстро стали широко известны по всей стране.



Исполняемый на мотив песни о герое восстания Джоне Брауне ("John  Brown  Body"),  стал
фактически гимном армии северян.

Бокер Джордж Генри (Boker George Henry), 6.10.1823-2.01.1890-драматург, поэт, дипломат.
Род.  в Филадельфии в семье банкира-квакера.  В 1842  окончил Принстонск.  колледж.  В 1848
опубликовал драму "Калай-нос", впервые поставл. в Лондоне и выдер-жавш. там ок. 100
постановок. В 1855 написал свой вариант "Франчески да Римини", ставший важным этапом в
становлении нац. драматургии и признанный впоследствии лучшей амер. пьесой 19 в. Осн. своим
призванием считал поэзию, цикл любов. сонетов Б. считается ныне лучшим образцом лирики его
поэтич. поколения. Вместе с Б. Тейлором был актив. участником лит. кружка "банда пятерых". В
политике придерживался взглядов ДП, но после начала Гражданской войны решительно выступил
за единство Союза, в 1862 стал одним из организаторов и до 1871 был секр. первой в стране
юнионистской лиги Филадельфии.  В 1864  издал пользовавшийся большой популярностью сб.
"Стихи о войне". С марта 1872 по май 1875 посланник в Турции, где настолько тесно сотрудничал
с росс, представительством, что тур. пр-во начало подозревать в США тайного союзника России в
"восточном вопросе". Добился подписания ту-рецко-амер. соглашений о натурализации и о выдаче
преступников. 13.01.75 назначен посланником в России, аккредитован 12/24.07. Способствовал
успеш. завершению переговоров об участии России во Всемирной выставке в Филадельфии,
содействовал успеху 3-й Американской экспедиции русского флота в канун русско-тур. войны
1877-78. Несмотря на воен. неудачи России, был уверен, что "распыленные по огромным
пространствам силы и скрытые материальные ресурсы страны в конце концов появятся на
поверхности". После прихода к власти адм-ции Р. Б. Хэйса 2/14.01.1878 заменен на посту
посланника Э. У. Стауто-ном, несмотря на явно выражен, желание Александра II оставить Б. в
СПб.

Большое Соленое озеро (Great Salt Lake) - расположено в сев. части шт. Юта, реликт,
происхождения (остатки древн. оз. Бонвилль), соленость воды превышает океанич. в 6 раз,
глубина до 15 м, пл. меняется в зависимости от сезона и погоды - 2700-5900 км2. Первые сведения
о нем получены бароном Лафонтеном от индейцев в янв. 1689, а описание сделано по рассказам в
сент. 1776. Б. со. открыто в дек. 1824 траппером Дж. Бриджером, из-за солености воды принявшим
его за Тих. океан. Были подготовлены описания озера: предварительное - Дж. Ч. Фримонтом в
1843, 2-томн. -П. Стен-бурном в 1849-50. Монография Дж. К. Джилберта "Озеро Бонвилль" в
1880-е стала самым подробным науч. исследованием. Р-нБ. с. о. с сер. 19 в. стал местом
сосредоточения общин мормонов.

Большой бассейн (Great  Basin)  -  полупустын.  нагорье в Кордильерах на западе США,  между
горами Сьерра-Невада и Каскадными на западе, плато Колорадо и Сонорской пустыней на юге,
Скалистыми горами на востоке. Колумбийским плато на севере, пл. ок. 550 км2, включает р-ны шт.
Нев., Юта, Калиф., Ор., Вайом., Айд. Состоит из обширных котловин и вытянутых с севера на юг
хребтов (дл. до 120 км, выс. более 3 тыс. м). Самая глубокая котловина - Долина смерти в Калиф.
(85 м ниже уровня моря). Террит. Б. б. первонач. обследована эксп. Дж. Ч. Фримонта (1843-44),
давшего региону назв.; более подробно исследована и картографирована его 2-й эксп. (1845-46).
Имена участников этой эксп. даны рекам, ручьям, озерам, горам, пустыне. Карты использовали
отряды переселенцев, с сер. 19 в. проложивш. маршруты к Тихоокеан. побережью. Геол. службы
США, проведя в 1879-83 полевые изыскания, обнаружили в Б. б. месторождения меди,
полиметаллов, др. полез. ископаемых.

"Большой дубинки" политика (Big Stick Policy) - определение, закрепивш. за внеш., преимущ.
карибской, политикой республ. адм-ций нач. 20 в. Назв. заимствовано из любимой Т. Рузвельтом
афр. поговорки: "Говори мягко, но не расставайся с большой дубиной - далеко пойдешь". Наиб.
активно проводилась в 1903-12, когда США укрепляли свои позиции в Зап. полушарии, прибегая к
вооруж. интервенциям в Гондурасе, Доминиканской республике, Кубе, Никарагуа, Панаме и к
угрозам в адрес ев-роп. держав. Особое направление "Б. д." п. составляли военно-мор.
демонстрации США в разл.  частях света и поход "Великого Белого флота",  первонач.  целью к-
рого было урегулирование отношений с Японией.  Период "Б.  д."  п.  стал важн.  этапом в
укреплении Монро доктрины.



Большой каньон (Grand Canyon) - ущелье, образовано р. Колорадо при пересечении плато
Колорадо в шт.  Ар из.  Протяженность свыше 320  км,  ширина на поверхности плато 8-24  км,
глубина до 1800 м, ширина русла реки от 100 до неск. сот метров. Впервые офицеры исп. эксп. Ф.
Корона-до услышали о нем в 1540, тогда же его достиг отряд Г. Л. Гарденаса, сведения о каньоне
содержат бумаги П. де Кастоньеды. Б. к. получил известность благодаря эксп. лейт. Дж. Ивсаид-
раДж. Ньюбери (апр. 1858), путешествию по каньону отряда майора Дж. У. Повелла 24.05-
30.08.1869. В 1871-72 Повелл совершил еще два путешествия по Б. к. С 1908 здесь создан нац.
парк.

Босс Льюис (Boss Lewis), 26.10.1846-5.10.1912-астро-ном. Род. в Р.-А., в 1870 окончил Дартмут,
колледж, Н.-Г. В 1872-76 сотрудник правит. комиссии по определению погран. линии между США
и Брит. Сев. Америкой, с 1876 директор обсерватории Дадли в Олбани, Н.-И. В 1882 возглавлял
амер. эксп., направл. в Чили для наблюдения за прохождением Венеры. Разработал систему
определения положения звезд, в 1910 опубл. каталог 6188 звезд, совм. с ведущ. астрономами
Европы участвовал в подготовке сводного звезд, каталога. Чл. Национальной Академии наук
США (1889), почет. чл. Лондон. Королев. астроном. об-ва (1890), чл.-кор. СПб АН (1910).

Бостон (Boston) - крупн. город Новой Англии, с 1632 адм. центр Масс. Осн. в сент. 1630 на п-
ове, располож. к югу от впадения р. Чарлз в Массачусет. зал. Соединен с материком узким
перешейком. Назван в честь англ. порта Б., выходцами из к-рого были мн. из первых поселенцев.
Выгодное местоположение в удобной и закрытой бухте способствовало развитию Б., нас. к-рого с
575 чел. в 1635 выросло до 7 тыс. чел. в 1690, а за след. 100 лет до 15 033 чел. Б. постепенно
превратился не только в ведущ. мор. и торг., но и культур. центр Нов. Англии. В 1635 здесь была
осн. старейш. в стране лат. школа. В 1690 вышел в свет тут же запрещ. властями номер первой в
колониях газ. "Public Occurrances", а с 1704 по 1776 выходила первая колон. газ. "Boston News
Letters". В 1716 здесь был построен первый в Америке маяк, а в 1719 появилось уличн. освещение.
Колон. архитектура представлена сохранивш. церквами: Кингз Чепел (1689), Олд Норт Черч(1723)
и Олд Саус Черч (1729); обществ. зданиями: Олд Стейт Хаус (1713-28) и Фа-нел-холл, получивш.
имя мест.  купца,  на средства к-рого он был построен,  и являвш.  не столько рынком,  сколько
местом собр. бостон, патриотов кануна Воины за независимость, заслуживш. назв. "колыбель
свободы". В центре ист. ядра Б. старин, общин, выгон (Boston Commons), приобретен, колонией в
1634 и служивш. также местом сбора, казней религ. диссидентов, а позднее превращен, в парк.
Старые кварталы Б. по-прежнему украшают постройки Ч. Бул-финча, среди к-рых б. здание
легислатуры Масс. с позолоч. куполом, театр и больница, собор Св. Креста и Нью-Саус Черч,
особняки мест. знати. Здесь действовали С. Адамс и Дж. Адамс, Дж. Отис и Дж. Хэнкок, П. Ривир.
С Б. связаны такие события амер. истории, как Бостонская бойня, "Бостонское чаепитие",
сражение при Банкер-Хилле. С 1768 по 1776 в Б. размещался брит. гарнизон, отряд к-рого,
посланный к Лексингтону и Конкорду, стал причиной первых выстрелов Войны за независимость.
С апр. 1775 по март 1776 Б. был осажден Армией континентальной и милицией. Эвакуация англ.
войск привела к освобождению Б. и всего Масс. Вместе с армией противника Б. покинула ок. 1
тыс. лоялистов. После принятия Конституции Б. стал оплотом федералистов. В момент получения
гор. хартии в 1822 Б. насчитывал свыше 45 тыс. жителей и являлся четвертым по величине после
Нью-Йорка, Филадельфии и Балтимора. Всемирн. известность Б. принесла эра клиперов, мн. из к-
рых были построены на мест. верфях. Б. сыграл заметную роль в борьбе против рабства, в 1830-60
здесь размещалась штаб-квартира аболиционистов, а У. Л. Гаррисонс 1831 по 1865 издавал газ.
"Liberator". После Гражданской войны Б. стал ведущ. рынком сырья, гл. обр. хлопка, шерсти, кож
и центром их переработки. Пром. и финанс. развитие позволило Б. в полной мере вкусить плоды
интеллект, процветания. В 1805 здесь был создан Атениум, прославивш. собр. амер. периодики,
прозы и поэзии; в 1839 - Ин-т Лоуэлла, проводивш. обществ. лекции ведущ. ученых по всем
отраслям знаний; в 1839-Бостон. ун-т; в 1852-Бос-тон. публ. б-ка; в 1866-Мас-сачусетский
технологический институт; в 1867 - консерватория; в 1881 - симф. оркестр; в 1898 - Северо-Вост.
ун-т. В Б. с 1815 по 1940 выходил ж. "North American Review", а с 1857 по сегодняш. день -
"Atlantic  Montly".  В Б.  творили ведущ.  амер.  писатели,  ученые и философы (Я.  Готорн,  Г.  У.
Лонгфелло, Дж. Р. Лоуэлл, Дж. Тикнор, Г. Д. Торо, Р. У. Эмерсон), снискавшие городу репутацию



"амер.  Афин".  Социально-полит.  элита Б.,  представл.  династиями Кэботов,  Лоджей,  Лоуэллов,
Пикерингов, Эймсов, получивш. назв. "бостонские брамины", из поколения в поколение оказывала
существ, влияние на полит., экон. и культур. жизнь страны. Масс. иммиграция стала гл.
источником роста нас. Б., к-рое в 1880 достигло 362 839 чел. и почти удвоилось к 1910. Значит,
урон Б. наносили пожары. В 1760 огонь уничтожил более 400 зданий, а в нояб. 1872 776 зданий. В
1897 в Б. начала действовать первая в США подземка. Б. воспет во мн. лит. произведениях, в т. ч. в
изв. стихах Р. У. Эмерсона "О, счастливый город у моря".

Бостонская бойня (Boston Massacre) - вооруж. столкновение 5.03.1770 между англ. солдатами,
расквартиров. в Бостоне с осени 1768, и мест. жителями. После драки между бостонцем и
солдатом, искавшим приработка, группа возбужденных жителей окружила караул на одной из
центр. улиц. Было вызвано подкрепление, и солдаты, теснимые толпой, по команде неустановл.
лица открыли огонь, убив 3 и смертельно ранив 2 бостонцев. Нарастания беспорядков удалось
избежать лишь после удовлетворения требований гор. митинга о выводе из города на о-ва бостон,
бухты всех англ.  войск и аресте кап.  и 6 солдат,  стрелявших по толпе.  Защитниками обвиняемых
согласились быть Дж. Адамс и Дж. Квинси. На процессе, состоявш. в окт. 1770, когда напряжение
уже спало, кап. Т. Престон и 4 солдата были оправданы, а 2 др. признаны виновными в
непредумышл. убийстве и подверглись нанесению клейма на руку и увольнению из армии. Все
подсудимые были освобождены из тюрьмы и отправлены в Англию. Б. б. была в полной мере
использована патриотами в пропагандист, целях, стала, по словам Дж. Адамса, вехой на пути к
независимости. В 1888 в Бостоне был воздвигнут обелиск в память этого события.

Бостонский музей изящных искусств (Boston Museum of Fine Arts) - один из крупн. худож.
музеев США. Осн. в 1870, сложился из ряда частн. коллекций. Знаменит своими собр. вост.
искусства (древне-егип., исламск., ин-дийск., кит., яп.); богатая коллекция европ. живописи
начиная со средних веков; особенно хорошо представлены фр. импрессионисты и
постимпрессионисты. Ценнейш. собр. амер. искусства начиная с 18 в. Здание Б. м. и. и. одно из
лучших музейных зданий США, построено в 1909 в неок-лассич. стиле.

"Бостонское чаепитие" (Boston Tea Party) - один из первых актов противодействия амер.
колонистов политике метрополии. 10.05.1773 англ. парламент принял "чайный акт", разрешавший
находившейся на грани банкротства "Ост-Индской К." ввезти в североамер. колонии фактически
беспошлинно 0,5 млн фунтов чая. Это позволяло комп. продавать чай дешевле мест. купцов-
оптовиков, наносило серьез, удар по контрабанд, торговле голл. чаем, обеспечивавшей
практически полностью потребности колонистов, вело к монопол. положению К. на мест. рынке.
Под воздействием "Сынов свободы"  и др.  патриотич.  орг-ций чай,  поступивш.  в Нью-Йорк и
Филадельфию, был отправлен обратно в Англию. В Чарлстоне по истечении установл. законом
срока груз был конфискован. В Бостоне после ряда гор. собр. протеста, организов. мест.
комитетом связи во главе с С. Адамсом при участии "Сынов свободы", поздним вечером 16.12
группа патриотов, замаскиров. под индейцев, проникла на 3 судна, груженных чаем, и выбросила
за борт находивш. на них 342 тюка чая стоимостью 18 тыс. ф. ст. В ответ Великобритания приняла
"Нестерпимые акты", один из к-рых предусматривал в качестве наказания закрытие бостон, порта.

"Бостонцы" - см. Резанов Н. П.; Треугольная торговля.
Боуден Джеймс (Bowdoin James), 7.08.1726-6.11.1790-полит. деятель, физик, астроном. Из

состоят, семьи гугенот, происхождения. В 1745 окончил Гарвард. В 1753-88 (с перерывами) чл.
легислатуры Масс. Активист освободит, движения, автор мн. петиций и воззваний. В 1775-77 и
1779-80 - глава исполнит, совета штата. Участник выработки конституции 1780. В 1785-87 губ.
Масс. инициатор политики жесткой экономии, без послаблений должникам, что привело к Шей-са
Дэниэла восстанию; Б. руководил его подавлением. Делегат ратификац. конвента 1788, сторонник
принятия Конституции США и противник билля о правах. Основатель и первый през.
Американской академии искусств и наук. В его честь назван колледж, осн. в 1794 в Брансуике,
Мэн.

Брайан Уильям Дженнингс (Bryan William Jennings), 19.03.1860- 26.07.1925 - полит. деятель.
Род. в Илл., в 1881 закончил колледж Иллинойса, в 1883 юрид. колледже Чикаго. Допущен к юрид.
практике, в 1887 переехал в Линкольн, Неб. В 1891-95 конгрессмен от ДП, чл. бюджет, комитета,



выступал против помощи жертвам "русского голода", выс. тарифов и отмены Шермана закона о
государственных закупках серебра. После провала на выборах в Сенат США занялся
журналистикой, стал самым популяр, пропагандистом идей демократов серебряных, превративш.
в наиб. влият. группировку ДП. Выступал выразителем взглядов сел. Америки Ср. Запада,
представителем агр. прошлого страны, неспособным осознать реалии индустр. эпохи. Проявил
себя как мастер эмоц. речей, но не аргу-ментир. докладов. Произнесен, им в 1896 на съезде ДП
речь (Cross of Gold Speech), направл. против наступления "организованного богатства" на
интересы "трудящихся масс человечества", вошла в амер. полит. классику, обеспечила
выдвижение его кандидатуры в през. Получил поддержку Популистской партии и республиканцев
серебряных, но на выборах уступил стороннику золотого стандарта У. Маккинли. Во время
испано-американской войны назначен командиром 3-го пехот, полка добровольцев Небраски,
способствовал ратификации Парижского мирного договора 1898, полагая, что Филиппины могут
получить независимость только из рук США. Кампанию 1900 провел под лозунгами
антиимпериализма, снижения тарифов и усиления антитрестовского законодательства, вновь
проиграл Маккинли. С 23.01.1901 начал изд. еженедельника "Commoner" ("Человек из народа",
сам получил прозвище Great Commoner). В нояб. 1903 посетил Россию, был принят Николаем II, в
Ясной Поляне встречался с Л. Н. Толстым, знакомство с к-рым оказало влияние на становление
его пацифист, взглядов. В президент. кампании 1904 под давлением консерват. крыла ДП
отстранен от участия в выборах; в 1908 вновь выдвинут канд. в през., выступив за тариф, и банков.
реформы, развитие антитрест, законодательства. В 1912 поддержал выдвижение В. Вильсона,
занял пост госсекр. в его адм-ции (4.03.13-9.06.15), способствовал проведению через Конгресс
США законодат. программы "Новой демократии". Назначение на пост госсекр. обусловил
исключением спирт, напитков из дипл. протокола ("дипломатия виноградного сока") и согласием
през. на заключение серии соглашений о мирн. разрешении меж-дунар. конфликтов (т. н.
охладительные договоры). Всего было подписано 30 таких договоров, 22 из них, включая русско-
американский, вступили в силу, но начавшаяся Первая мировая война показала их полную
бесполезность. Выступил против участия США в китайском консорциуме и дипломатии доллара в
целом, подписал Брайана-Чаморро договор с Никарагуа, способствовал перерастанию Тампико
инцидента в серьез, дипл. конфликт, первым поставил вопрос о вооруж. интервенции в Веракрусе.
Выдвинул план кредитования латиноамер. гос-в с целью вытеснения Европы из финанс. жизни
Зап. полушария, был противником актив. помощи Антанте, по настоянию Э. М. Хауза отстранен
от решения европ. проблем. Ушел в отставку в знак протеста против жесткой позиции, занятой
Вильсоном относительно Германии в деле "Лузитании". Утратив популярность, отошел от актив.
полит. деятельности; остаток жизни посвятил пропаганде пацифист, идей и библейск. учения с
позиций религ.  фундаментализма.  В 1920  переехал во Фл.,  подготовил проект мест.  закона о
запрете преподавания теории происхождения человека на основе дарвинизма. 10-21.07.25 принял
участие со стороны обвинения в т. н. обезьяньем процессе в Дейтоне, Тенн., против школ, учителя,
отданного под суд за нарушение подобного закона. Сохраняя всю жизнь приверженность абстракт,
принципам, Б. оказался не в состоянии применять их в конкрет. обстоятельствах, заслужив славу
"поборника проигранных дел", "разъездного проповедника в политике".

Брайана-Чаморро договор (Bryan- Chamorro Treaty) -соглашение, подпис. 5.08.1914 в
Вашингтоне госсекр. США и мин. иностр. дел Никарагуа, вступило в силу 22.06.16. В обмен на
выплату 3 млн дол. закреплял за США исключит, права на постройку межокеан, канала через
Никарагуа, права на устройство военно-мор. базы в зал. Фонсе-ка и на аренду о-вов Корн (ныне
Маис; фактически арендован небольшой участок для постройки маяка). Исключал последнюю
возможность постройки европ. соперниками США конкурирующего с Панамским канала между
Атлант, и Тих. океанами.

Брайант Л. - см. Рид Дж.
Брайанг Уильям Каллен (Biyant William Callen), 3.11.1794-12.06.1878-поэт, журналист, обществ.

деятель. Род. в Масс. образование получил в колледже Уильямса и частн. образом, с 1815 допущен
к юрид. практике. Воспитывался в традициях федералистов, в 14 лет написал сатиру против
политики пр-ва Т. Джефферсона - поэму "Эмбарго" (1808), к-рой потом стыдился. В 1825 переехал



в Нью-Йорк и наряду с В. Ирвингом и Дж. Ф. Купером возглавлял нью-йорк. лит. школу.
"Танатопсис" (1817), "Поэмы" (1821), "Фонтан" (1842), "Лесной гимн" (I860) и др. произведения
принесли ему - первому из амер. поэтов признание в Америке и Европе. Б. способствовал
развитию журналистики в США, в 1829-78 он ред. и совладелец нью-йорк. газ. "Evening Post", в к-
рой вместе с Дж. Би-гелоу вел кампанию против рабства. Б. выступал как сторонник през. Э.
Джексона, в 1848 порвал с ДП и поддержал фрисойлеров, в 1850-е стал видным деятелем РП. Во
время Гражданской войны в вопросах рабства и воен. политики добивался проведения радикал,
мер, в период Реконструкции смягчил отношение к Югу.

Брандейс Луис Дембитц (Brandeis Louis Dembitz), 13.11.1856-5.10.1941 -изв. юрист. Род. в
Кент., в семье эмигрантов-евреев из Чехии. В 1877 окончил Гарвард, школу права, в 1878 допущен
к юрид. практике, в 1879 основал с однокурсником юрид. фирму в Бостоне. Придерживался
доктрины полной самостоятельности суд. власти в отношениях с гос-вом, считал возможным
ограничение частн. собственности в интересах об-ва. Добившись профессион. успеха и финанс.
независимости, посвятил свою деятельность защите соц. и экон. прав граждан в их
противостоянии с "большим бизнесом". Отстаивая интересы нас. Бостона против предприятий
коммунал. обслуживания, приобрел славу "нар. адвоката". Крупн. своим достижением считал
разработку массачусет. закона о создании страх, сбер. банков для рабочих (1907). Представлял
интересы разл. штатов в делах, связан, с законодательством о труд, взаимоотношениях и о
регулировании ж. д. Наибольшую известность приобрел в деле "Маллер против Орегона" (1908),
представив вм. привычного юрид. Заключения краткую сводку статистич. данных о влиянии
тяжелых условий труда на здоровье (знаменитый Brandeis  Brief)  и добившись подтверждения
Верховным судам США конституционности Орегон,  закона об ограничении раб.  времени для
женщин. Защищая интересы Л. 1лэвиса в Баллинджера-Пинчо деле, представил рекомендации,
полож. в основу политики по сохранению природ. ресурсов Аляски. Как эксперт Комиссии по
торговле между штатами (1910-14) доказал необоснованность повышения ж/д тарифов. Опираясь
на материалы Пьюджо комитета, в кн. "Деньги других людей и как банкиры используют их" (1914)
показал пагубное воздействие "ден. трестов" на нормал. развитие рыноч. экономики. Оказал
большое влияние на формирование программы "новой демократии"  В.  Вильсона,  считая,  в
частности, более эффективным предотвращение образования монополий, чем последующ, борьбу
с ними: непосредственно участвовал в подготовке законов о Федеральной резервной системе и
Федеральной торговой комиссии. С 1910 участник сионист, движения, после перевода в Америку
штаб-квартиры Всемирн. сионист, орг-ции возглавил врем. комитет по управлению ее делами
(1914-16), сыграл важную роль в обеспечении Соединенными Штатами поддержки планов
создания евр. нац. очага в Палестине. 28.01.16 назначен Вильсоном в состав Верх. суда, был
утвержден,  после полугод.  борьбы в юрид.  комитете Сената США.  Гл.  аргументами его
противников, включавш. 7 б. президентов Амер. ассоц. адвокатов, были его радикал взгляды и нац.
принадлежность. Приступил к исполнению обязанностей 5.06.16, в составе суда поддерживал
право федерал. и мест. властей на соц. и экон. эксперименты, направл. на совершенствование
обществ отношений; выступал также за ограничение полномочий центр. пр-ва 13.02.39 вышел в
отставку, чтобы полностью посвятить себя сионист, движению. В 1948, в год основания гос-ва
Израиль, в его честь назван ун-т. открытый в Уолтхэм, Масс.

"Брат Джонатан" (Brother Jonathan) - прозвище американцев, упо-треблявш. англичанами в
период Войны за независимость. По преданию, связано с именем губ. Конн. Джонатана Трамбулла,
занимавш. этот пост до 1784, единств, из губернаторов колоний, ставшего на сторону патриотов.
Дж. Вашингтон во многом полагался на умудр. опытом Трамбулла. Существует версия, что
однажды, решая возникш. проблему, Вашингтон сказал, имея в виду его: "Мы должны
посоветоваться с братом Джонатаном", хотя на этот счет нет к.-л документ, подтверждений.
Закреплению прозвища способствовала постановка в 1787 в Нью-Йорке первой амер. комедии
"Контраст" Р. Тайлера. В этой пользовавш. большой популярностью пьесе впер-вые на сцене
выведен образ фермера-янки Джонатана, чьи здоровые морал. принципы жителя Нов. Англии
сочетались с простодушием.



Браун Нейл Смит (Brown Neill Smith), 18.04.1810-30.01.1886 - полит. деятель. Род. в Тенн., с 7
лет работал на ферме, систематич. образования не получил. В 1834 допущен к юрид. практике, в
1836 в рядах милиции штата участвовал во 2-й Семинольской войне, g 1337-44 чл. легислатуры, в
1847-49 губ. Тенн. от партии вигов, сторонник антиджексон. оппозиции. 2.05.50 назначен
посланником в России, аккредитован 1/13.08; подал в отставку 11/23.06.53. Критически относился
к росс, порядкам, однако в связи с приближением Крымской войны выступил за взаимодействие с
Россией по вопросу о правах нейтрал, мореплавания. По возвращении в Тенн. избран спикером
ниж. палаты легислатуры. Противник сецес-сии Юга, но не счел возможным отказаться от
назначения в адм-цию штата после его отделения от США, в 1862 арестован воен. губ. Э.
Джонсоном. В 1870 делегат конс-титуц. конвента Тенн. В историю штата вошел как неутомимый
борец за развитие системы образования, основал колледж Пибоди в Нашвилле.

Брауна Джона рейд (Brown John Raid) - одна из наиб. смелых вооруж. акций аболиционистов,
предпринята под руководством Джона Брауна (9.05.1800-2.12.1859) с расчетом вызвать масс.
восстание на Юге США и уничтожить рабство. Отряд Б. 16.10.59 захватил арсенал в Харперс-
Ферри, Вирг., где был блокирован милицией. Утром 18.10 отряд мор. пехоты под командованием
полк.  Р.  Э.  Ли и лейт.  Дж.  Е.  Б.  Стюарта атаковал повстанцев;  в бою погибло 17  чел.,  из них 10
повстанцев,  в т.  ч.  2  сына Б.,  сам он был тяжело ранен,  6  бойцов во главе с Б.  попали в плен,  7
спаслись бегством. По приговору суда Б. и его товарищи повешены. Б. Д. р. вызвал резонанс не
только в Америке, но и в Европе. Предсмерт. письмо Б. оказалось пророческим: амер. об-во
вступило на порог Гражданской войны. Песня о Б. легла в основу "Боевого гимна республики", его
имя стало символом рев. борьбы за освобождение негров.

Бревенчатая хижина (Log Cabin) - тип постройки в Сев. Америке, завезен в 1620-е шведами и
финнами, 1-2-комн. Б. х. из кругл, бревен с заделан, стружкой и глиной пазами возводили в лесн.
р-нах. На границе Б. х. - типич. дом скваттеров и пионеров. По технологии Б. х. строились 2-этажн.
дома для богатых американцев,  блокгаузы,  церкви,  школы,  склады,  мельницы;  на Юге -  амбары
для табака. Понятие "Б. х." широко эксплуатировалось в политике, символизируя принадлежность
политиков -  выходцев из Б.  х.  к народу.  Напр.,  выборы през.  США в 1840 вошли в историю под
назв. кампании "Б. х. и крепкого сидра". Ее победитель - У. Г. Гар-рисон изображался защитником
интересов простых американцев - обитателей Б. х. Выходцами из Б. х. называли также
президентов Э. Джексона, А. Линкольна, Дж. А. Гарфилда.

Брекенридж Хью Генри (Brackenridge Hugh Henri), 1748-25.06.1816 - писатель. Уроженец
Шотландии, сын фермера, ребенком был привезен в Америку. Окончил Принстонский
университет (1771), убежден, сторонник независимости, служил капелланом в армии повстанцев.
Основал первую газ. в Питтсбурге (1786) и Питтсбург. академию. Позднее переселился в Пенс.
был чл.  верх,  суда штата.  Автор поэм и стихотв.  драм,  воспевавш.  подвиги героев Войны за
независимость. Наиб. значителен его сатирич. роман "Современное рыцарство" (1791),
критиковавш. рабовладение и др. пороки амер. об-ва. В композиции романа ощутимо влияние М.
Сервантеса, в гротескно-пародийньк пассажах - Дж. Свифта.

Брекинридж Клифтон Роудз (Breckinridge Clifton Ro-des), 22.11.1846- 3.12.1932-полит. деятель,
представитель влият. Брекинриджей династии. Сын Джона Кабелла Б. (1821-75) -конгрессмена,
вице-през.  и сенатора США,  затем -  ген.  и воен.  мин.  КША.  Род.  в Кент.,  во время Гражданской
войны служил в вооруж.  силах КША.  С 1870,  став владельцем хлопк.  плантации,  обосновался в
Арк. В 1883-94 конгрессмен-демократ. 20.07.1894 назначен посланником в России, приступил к
исполнению обязанностей 19.10/1.11. Дипл. карьеру начал с участия в похоронах Александра III,
затем представлял США на коронации Николая П. В числе первых указал, что соперничество на Д.
Востоке ставит под угрозу традиц. дружеств. отношения между США и Россией. Осенью 1897
вышел в отставку. До 1905 входил в состав комиссии по проведению зем. реформы на террит. пяти
цивилизованных племен (см. Дауэса закон).

Брекинриджи, династия (Breckinridge Dynasty) - влият. семья, с 18 в, активно участвовала в
обществ.-полит. жизни колоний, затем США, Основатель Б. д. -Александр Б. ([?]-1747) прибыл в
Сев. Америку в 1728. Его потомки - 30 членов Б. д. избирались в легислатуры колоний и штатов,
конгрессменами и сенаторами США, назначались на ответств. посты в армии, органах гос. власти,



в адм-циях штатов. Наиб. известны: Джон Б. (2.12.1760-14.12.1806), сенатор СШАв 1801-05,
генеральный атторней США в 1805-06; Джон Кабелл Б. (21.01.1821-17.05.1875) - 14-й вице-през.
затем сенатор США; Клифтон Роудз Б.

Брет Гарт - см. Гарт Фрэнсис Брет.
Бродвей (Broadway) - улица в Нью-Йорке. Заложена голл. поселенцами, получила наст. назв. ок.

1688. В 1789 в доме ь 39 по Б.  находилась врем.  рез.  през.  США Дж.  Вашингтона.  К сер.  19 в.  Б.
стал гл. делов. артерией города. Наиб. известен отрезок Б. в р-не Таймс-сквера, где расположены
мн. амер. театры; с нач. 20 в. известен светов. рекламой.

Бродвейские театры (Broadway Theatres) - театры, располож. на Бродвее и прилегающ. к нему
улицах.  Тип совр.  Б.  т.  сложился в кон.  19-нач.  20  в.  Б.  т.  не имеют постоян.  трупп,  режиссеров,
репертуара. Постановки осуществляются с обязат. участием "звезд". Труппы комплектуются для
исполнения одной пьесы, к-рая показывается ежедневно до тех пор, пока делает сборы. Спектакли
Б. т. обычно идут в дорогостоящ, оформлении, финансируются кр. предпринимателями (т. н.
ангелами Бродвея), к-рые выбирают пьесу, режиссера и ведущ. актеров. В репертуаре Б. т.
большое место занимают мюзиклы.

Бронкс (Bronx) - сев. р-н Нью-Йорка, на террит. совр. Б. европейцы обосновались в 1646, когда
Джонас Бронк заложил поселение голл. "Вест-Индской К.". Совр. Б. возник в процессе
урбанизации из неск. городов графства Уэстчестер.

Брук Фарм (Brook Farm) - ассоц., объединявш. рядовых работников и сторонников обществ.
реформ. Создана Дж. Рипли в 1841 на базе с/х фермы в Масс. С Б. Ф. связана деятельность Ч. А.
Дейны, у. Э. Чаннинга, Р. У. Эмерсона, Н. Готорна, А. Брисбейна и др. интеллектуалов. Участники
Б. Ф. искали пути преобразования труд, отношений в об-ве с целью "замены системы
эгоистической конкуренции системой братской кооперации". С 1845 преобразована в поселение
типа фаланги. Нерентабельность фермы и пожар 1847 положили конец существованию Б. Ф.

Бруклин (Brooklin) - р-н в Нью-Йорке, располож. в юго-зап. части о. Лонг-Айленд. Осн. ок.
1637 голл. фермерами, назвавш. его в память о д. Бруклин в Голландии. В 1776 Бруклин, высоты
стали полем сражения амер. и брит. армий. Б. получил статус: деревни в 1816, города в 1834. В
1883 о-ва Лонг-Айленд и Манхэттен связал Бруклин, мост. В 1889 утратил статус самостоят,
города и превратился в крупн. р. Нью-Йорка.

Брэдфорд Уильям (Bradford William), 1588(?) - 19/29.05.1657 - один из основателей Нового
Плимута. Род. в Англии, вместе с религ. группами переселился в Амстердам, затем в Лейден. В
составе группы отцов-пилигримов на корабле "Мэйфлауэр" осенью 1620 достиг берегов Сев.
Америки. С 1621 по 1656 избирался губ. и помощником губ. колонии Нов. Плимут, способствовал
развитию экономики и разработке свода его законов.  Автор "Истории поселения Плимут",
рукопись к-рой исчезла во время осады Бостона в 1776, обнаружена в 1855 в Англии, впервые
опубл. в США в 1856.

Буллард А. - см. Американское общество друзей русской свободы; Комитет общественной
информации.

Булл-Ран [Манассас], сражения при (Bull-Ran [Manassas], Battles of) - место двух сражений на
вост. театре действий Гражданской войны. 1) В июле 1861 прикрывавш. Вашингтон войска
северян под командованием ген. И. Мак-доуэлла пытались занять ж/д станцию Манассас в Сев.
Виргинии. Южане под командованием ген. П. Г. Т. Борегара и Дж. Э. Джонстона сорвали эти
попытки. В этом первом кр. сражении Гражд. войны обе стороны стремились форсировать ручей
Б.-Р. На рассвете 21.07.61 северяне перешли ручей и начали наступление на левый фланг
противника. Части под командованием ген. Т. Дж. Джексона и подошедш. свежие войска
оттеснили северян за Б.-Р. Их отступление превратилось в панич. бегство к Вашингтону, но
захвативш. большие трофеи южане не пошли на столицу США. В сражении участвовало от 11 до
28,5 тыс. северян (потери - от 2645 до 3333 чел.) и от 11 до 32 тыс. южан (потери-от 1582 до 1982
чел). Первое сражение Б.-Р. показало невозможность быстр, разгрома КША. 2) Войска северян
(20-22 тыс. чел.) под командованием ген. Дж. Поупа 29.08.1862 вступили во второе сражение за Б.-
Р., надеясь разбить занимавших ж/д станцию Манассас южан до подхода их гл. сил. К вечеру 29.08
армия Сев. Виргинии ген. Р. Э. Ли (32 тыс. чел.) укрепила силы южан, но они не добились успеха



из-за промедления ген. Дж. Лонгстрита. Возобновивший 30.08 наступление Поуп допустил
просчеты, и южане потеснили его. Сильн. дождь 31.08 помешал южанам нанести решит. удар
противнику и спас его от преследования. Потери северян - 15 тыс. чел., южан - ок. 9,2 тыс. чел.

Бун Даниэль (Boone Daniel), 2.11.1734-26.09.1820 -пионер освоения Кент., траппер. В 1767
открыл проход из Вирг. в Кент, через перевал Камберленд-Гэп. Этим маршрутом, назван. "Дикая
дорога" или "Тропа Буна" на Запад, прошли тысячи переселенцев. Основал форт Бунсборо.
Избирался шерифом графства, кап. милиции, депутатом легислатуры Вирг. Стал одним из героев
амер. фольклора, к-рому приписывали славу первооткрывателя и исследователя Кент., "первого
белого человека на Западе". Б. получил известность в Европе, благодаря посвящ. ему 61-67-й
строфам VIII песни "Дон Жуана" Байрона. Явно идеализир. образ этого "сына природы" оказал
воздействие на Дж. Ф. Купера, к-рый в лице Натти Бампо - героя цикла романов о Кожаном чулке
воспроизвел мн. черты Б.

Бургойн Джон (Burgoyn John), 1722-4.06.1792 - англ. военачальник, драматург. С 1740 начал
службу в армии корнетом, предложил по примеру европ. армий организовать отряды легкой
кавалерии. Во главе одного из них блестяще проявил себя в 1762 в боевых действиях в
Португалии. С 1761 чл. брит. парламента, с 1772 ген.-майор, с 1775 переведен в Сев. Америку. Во
время Войны за независимость в мае 1776 доставил подкрепления в Квебек, что помогло отразить
амер. вторжение в Канаду. Разработал план кампании 1777 (удары из Канады и Нью-Йорка с
соединением у Олбани). Возглавив наступление, Б. захватил Тайкондерогу, произведен в ген.-лейт.
Дальнейшее продвижение англичан успеха не имело, закончилось окружением и сдачей в плен
при Саратоге. В Англии было проведено парламент, расследование причин поражения, Б.
подвергся осуждению, понижению в звании. Впав в немилость, перешел, в лагерь оппозиции, в
период правления к-рой в 1782-83 был главнокоманд. войсками в Ирландии. Автор ряда пьес и
либретто для комич. опер.

Бут, братья (Booth, brothers) - актеры, сыновья англ. актера Дж. Брутуса. Эдвин Томас Б.,
13.11.1833-7.06.1893. Род. в Мэр., дебютировал 10.09.49 в Бостоне, в 1856-57 успешно
гастролировал по стране, был признан ведущ. исполнителем трагич. ролей в пьесах Шекспира.
Пик его артистич. карьеры пришелся на 1869-74. Театр Б. в Нью-Йорке разорился в результате
паники 1873, после чего гастролировал по США и Европе. В 1888 основал и стал през. Клуба
актервв в Нью-Йорке. Джон Уилкс Б., 1839-26.04.1865 - мл. брат Э. Т. Б. Род. в Мэр., от отца
унаследовал акгерск. способности и неу-равновеш. характер. После успеш. выступлений в 1859 в
пьесах Шекспира присоединился к милиции Вирг., участвовавшей в подавлении Брауна Джона
рейда и в осуществлении казни повстанцев. Во время Гражданской войны вместе с др.
сторонниками КША планировал похищение през. А. Линкольна, затем покушение на него.
14.04.1865 во время представления в Вашингтоне он совершил покушение на Линкольна,
смертельно ранив его в ложе театра. Б. бежал из столицы, его преследовали, и он был убит.

Буффало Билл (Buffalo Bill), 26.02.1846-10.01.1917 -прозвище Уиль-яма Фредерика Коди
(William Frederick Cody). С 1863 разведчик кав. полка, участник Гражданской войны. Затем был
охотником в К., снабжавшей продовольствием строителей ж. д. "Канзас-Пэси-фик", по его собств.
подсчетам, за 1867-68 застрелил 4280 бизонов (буффало). В 1868-72 в качестве разведчика
принимал участие в неск. эксп. против индейцев. В 1876 убил на ставшей широко изв. дуэли и
скальпировал вождя чейенов Желтую руку. Свое прозвище получил от автора бульв. романов Э.
Джадсона, к-рый сделал Б. героем широко изв. пьесы "Разведчики прерий". В 1876-83 Б. играл в
этой пьесе самого себя, с успехом гастролируя по стране, затем организовал собств. родео "Дикий
Запад", пользо-вавш. большой популярностью в США и в Европе.

Буэна-Виста - см. Дэвис Дж.; Мексиканская война.
Бьюкенен Джеймс (Buchanan James), 23.04.1791-1.06.1868 - 15-й през. США. Род. в

Пенсильвании, закончил Дикинсон колледж. В 1812 допущен к юрид. практике, федералист,
противник войны с Англией, однако участвовал в ней добровольцем. В 1814-16 чл. легислатуры
Пенс. Собирался жениться, но его невеста внезапно умерла в 1819. (Б. - единств, през. США, к-
рый всю жизнь был холост). В 1821-31 конгрессмен от Пенс. с 1828 в ДП. Заявлял, что рабство -
зло политическое и моральное, но излечению не поддающ., поэтому в случае восстания рабов долг



гос-ва - помочь белым хозяевам. В февр. 1831 помог през. Э. Джексону "пробить" через П. п.
выплату жалованья Дж. Рэндолфу - посланнику в России, самовольно покинувшему пост. 4.01.32
сам назначен на этот пост,  к-рый занимал до 5.08.33.  В донесениях резко критиковал
крепостничество, называл режим Николая I "тишиной деспотизма" (письмо Э. Джексону 22.06.32).
В 1832 подписал торг. договор с Россией. В 1834-45 сенатор от Пенс. В 1845-49 госсекр., актив.
экспансионист: обеспечил дипл. прикрытие аннексии мексик. террит. (Гуадалупе-Идальго
договор), завершил в пользу США анг-ло-амер. спор об Орегоне, боролся с брит. претензиями на
Юкатан и Москитный берег, пытался купить у Испании Кубу. В 1853-55 посланник в Лондоне.
Подписал Остенд-ский манифест, что способствовало его выдвижению в през. от ДП и победе на
выборах 1856 над Дж. Ч. Фримон-том. Будучи през. (1857-61), не вмешивался в гражданскую
войну в Канзасе, вопрос о рабстве на федерал. террит. предлагал передать на усмотрение
Верховного суда США, свой кабинет составил на основе паритета сев. и юж. демократов.
Постоянно конфликтовал с Конгрессом США, где была сильна РП. После избрания А. Линкольна
осудил сецессию юж. штатов, в годы Гражданской войны поддерживал его политику.

Бьюкенен Франклин (Buchanan Franklin), 17.09.1800-11.05.1874 - адм. Род. в Балтиморе, Мэр., в
1815 поступил гардемарином на флот. Гл. советник военно-мор. мин. Дж. Бэнкрофта при создании
Военно-морской академии США, ее первый управляющий (1845-47). Участник Мексиканской
войны, командовал флагман, кораблем в Перри экспедиции (1852-55). С 1859 Б. командовал воен.
верфями Вашингтона, подал в отставку в начале Гражданской войны. На флоте Конфедерации с
5.09.1861, с нач. 1862 руководил эскадрой Чесапикск. зал. Командовал кораблем "Виргиния", во
время боя на Хэмптон Роудз 8.03.62 был ранен, а его брат Маккин Б. погиб в этом бою на корабле
северян "Конгресс" (см. "Монитора"-"Мер-римака" бой). С 21.08.62 адм., в мор. сражении в Мобил
Бэй 5.08.64 Б. потерпел поражение от Д. Г. Фаррагута. В 1864 Б. попал в плен, освобожден в 1865,
после войны - през. с/х колледжа шт. Мэр.

Бьярни Херьюлфсон (Bjami Herjulfson), годы жизни не-изв. - норв. мореплаватель, брат Эрика
Рыжего;  в 986  по пути в колонию,  осн.  Эриком,  сбился с курса и первым из европейцев достиг
материка Сев. Америки.

Бэгби Артур Пендлтон (Bagby Arthur Pendleton), 1794-21.09.1858- полит. деятель. Род. в Вирг.,
потомок одного из первопоселенцев Джеймстауна. В 1818 пешком отправился на Запад,
обосновался в Алаб., в 1819 допущен там к юрид. практике. На протяжении 1821-36 неоднократно
избирался в легислатуру штата, в 1822 и 183 6 спикер ее ниж. палаты. По полит. взглядам
первонач. республиканец национальный. В 1831 выступил против Банка США II, в 1832
поддержал Э. Джексона в противостоянии со сторонниками нуллификации. В 1837-41 губ. Алаб.,
добился разрешения погран. спора с Дж. С 24.11.41 сенатор-демократ, сторонник Дж. Н. Полка.
15.06.48 назначен посланником в России, аккредитован 2/14.01.49, в мае подал прошение об
отставке. В 1852 чл. комиссии по кодификации законов Алаб.

Бэкона Натаниэла восстание (Nathaniel Bacon's Rebellion) - крупн. в истории колон. Вирг. В янв.
1676 на поселения Вирг., голодавш. после неурожая, напали индейцы. 7.03 ассамблея
мобилизовала ополчение и запретила торговлю со всеми индейцами. По предложению Н. Бэкона
(1646/1647-1676, дальн. родственника англ. философа Ф. Бэкона, учился в Кембридже, жил в Вирг.
с 1674, плантатор, чл. совета колонии) ополченцы ограбили деревни мирн. индейцев. Губ. У.
Беркли, опасаясь индейск. войны, 10.05 объявил Б. мятежником, но по настоянию ассамблеи 9.06
публично простил его.  23.06 люди Б.  заняли столицу Вирг.  -  Джеймстаун и заставили ассамблею
принять "законы Б." (отменены налогов, и др. льготы для лиц, близких Беркли, введена периодич.
сменяемость всех должност. лиц, выборность налогов, сборщиков). 26.06 Б. вновь отправился на
войну с индейцами, а 29.07 Беркли вновь объявил его мятежником. Джеймстаун неск. раз
переходил из рук в руки и 19.09 сожжен ополченцами. Б. вскоре умер от лихорадки. Беркли казнил
от 23 до 37 повстанцев, несмотря на королев. помилование. Король Карл II заявил: "Этот старый
болван казнил в пустынной стране больше людей,  чем я в Англии за убийство моего отца".
20.04.77 отозвал Беркли и прокламацией 15.10.77 осудил его действия.

Бэнкрофт Джордж (Bancroft George), 3.01.1800-17.01.1891 - гос. деятель, дипломат и историк.
Род. в Вустере, Масс. в 1817 окончил Гарвард, до 1820 продолжал образование в Берлине и



Геттингене (Германия); во время пребывания в Европе познакомился с И. В. Гете, Г. В. Ф. Гегелем
и др. По возвращении на родину преподавал в Гарварде, в 1823 основал школу "Раунд Хил Скул"
в Норт Хэмптоне, Масс. и в течение 8 лет внедрял в преподавание нов. прогрес теории, в 1827-28 в
ж. "American Quarterly Review" опубл. первый в США общий курс по герм. лит-ре и философии. С
1838 служил тамож. сборщиком в порту Бостона. Стал лидером ДП в Масс. В 1845 през. Дж. Н.
Полк назначил его мор. мин. На этом посту (1845-46) Б. выступал советником през. и основал
Военно-морскую академию США в Аннаполисе, Мэр. В 1846-49 посланник США в Англии, в
1867-74 - в Германии. В 1830-80-е Б. вел большую науч. работу на посту през. Амер. геогр. об-ва.
Опубл. 10-томн. "Историю Соединенных Штатов со времени открытия американского
континента" (1834-74), 2-томн. "Историю создания Конституции США". Чл.-кор. СПб. имп. АН
(1867). Современники считали Б. одним из идеологов амер. респ. и основателем амер. ист. науки.
През. Б. Гаррисон распорядился приспустить флаги в Вашингтоне в знак траура по кончине Б. -
тем самым ему оказали посмерт. почести, к-рых никто из амер. историков более не удостаивался.

Бэнкрофтовы договоры (Bancroft Treaties) - конвенции о взаимном признании гражданства,
заключены в 1868 посланником в Берлине Дж. Бэнкрофтом с Северогерм. союзом (22.02),
Баварией (26.05), Баденом (19.07), Вюртембер-гом (27.07), Гессеном (1.08). Стороны признавали
законной натурализацию своих б. граждан в др. стране после 5 лет проживания. Обеспечивали в
первую очередь права нем. переселенцев, выводя их из-под юрисдикции герм. гос-в. Представляли
важный вклад в развитие ин-та приобретен, гражданства в противовес прежней европ. доктрине
неизм. подданства, закрепляли право эмигрантов на свобод, выбор гражданства. В 1870 заключен
аналог, анг-ло-амер. договор. Непризнание ин-та приобретен, гражданства Россией и отказ от
подписания подобн. соглашения были одним из важн. источников напряженности в ее
отношениях с США.

Бэрр Аарон (Burr Aaron), 6.02.1756-14.09.1836 - полит. деятель. Род. в г. Ньюарк, Н.-Д., в семье
священника А. Бэрра (второго през. колледжа Нью-Джерси (Принстон)), внук изв. в колон.
Америке религ. деятеля Дж. Эдвардса. Изучал теологию, право в колледже Н.-Д. В годы Войны за
независимость участвовал во вторжении в Канаду, служил в штабах ген. Дж. Вашингтона и И.
Патнэма в чине подполк. (1777). В 1789-91 генеральный атторней шт. Н.-И., в 1791-97 сенатор от
Нью-Йорка, пользовался поддержкой джефферсоновских республиканцев. На президент. выборах
1800 он и Т. Джефферсон набрали по 73 голоса выборщиков; после 35 туров голосования П. п.
избрала Джефферсона през.,  а Б.  -  вице-през.  В 1804  А.  Гамильтон помешал Б.  занять пост губ.
Нью-Йорка, на последовавшей 11.07.04 дуэли Б. смертельно ранил Гамильтона. В 1804-06 Б. один
из организаторов заговора, грозившего США сецессией зап. террит. и междунар. осложнениями.
30.03.07 предстал перед судом, был оправдан. 1808-12 провел в Европе, разрабатывая планы
возвращения Канады Франции, вовлечения Франции и Англии в борьбу против США.
Вернувшись в Нью-Йорк, занимался юрид. практикой.

Бэрри Дж. - см. Флот США; "Юнайтед Стейтс".
Бюро биологических исследований - см. Министерство сельского хозяйства.
Бюро внешней торговли - см. Министерство торговли и труда. Бюро военной информации - см.

Генеральный штаб армии. Бюро животноводства - см. Министерство сельского хозяйства.
Бюро иммиграции и натурализации - см. Министерство труда; Пау-дерли Т. В.
Бюро корпораций - см. Министерство торговли и труда; Нокс Ф. Ч.; Федеральная торговая

комиссия.
Бюро мореплавания - см. Министерство военно-морское; Мэхэн А. Т.; Симс У. С.
Бюро обеспечения - см. Дьюи Джордж; Министерство военно-морское. Бюро общественных

дорог - см. Министерство сельского хозяйства.
Бюро освобожденных (Freedman's Bureau) - орган федерал. власти, способствовавш.

проведению Реконструкции Юга. Создано в соответствии с актом Конгресса США от 3.03.1865
при Воен. мин-ве первонач. на один год. Его возглавлял назнач. през. США ген. О. О. Говард. Б. о.
содействовало ок. 4 млн б. невольников - т. н. освобожденным - в адаптации к условиям свобод,
жизни, в т. ч. оказывало матер, помощь, соц. и правов. защиту. В соответствии с актом от 16.07.66
возможности Б.  о.  расширялись.  Юж.  штаты разделялись на 10  округов во главе с ответств.



уполномоченными, к-рые вместе с сотнями агентов осуществляли проведение многообр. программ.
Сторонников создания Б.  о.,  его сотрудников обвиняли в незакон.  действиях в интересах РП и
нарушениях прав белых американцев (см. "Саквояжники"). Конгресс продлил его работу до
30.06.72, хотя ряд функций Б. о. перешелк др. органам. За время существования Б. о. распределило
более 20 млн порций прод. помощи, на конфисков. землях обустроило тысячи "освобожденных",
открыло более 4 тыс. школ для негр, детей и более 100 больниц, где мед. помощь получили ок. 500
тыс. чел. Всего на программы помощи затрачено 17 млн дол.

Бюро островных дел (Bureau of Insular Affairs) -подразделение Воен. мин-ва, выполняет,
функции колон. ведомства. Создано по инициативе Э. Рута 13.12.1898 как "Отдел тамож. пошлин
и островн. дел" (возглавлял кап. Дж. Д. Першинг), к-рый 10.12.1900 переименован в "Отдел
островн. дел" (первый руководитель - полк. К. Эдвардс). 1.07.02 отдел преобразован в постоян. Б.
о. д. законом о врем. управлении Филиппинами. По закону от 25.07.06 должность нач. Б. о. д.
стала генеральской. Помимо Филиппин в ведении Б. о. д. находились Панамского канала зона с
1904, Пуэрто-Рико с 1909, Куба в период ее оккупации в 1906-09, тамож. служба Доминиканской
республики.

Бюро погоды - см. Министерство сельского хозяйства.
Бюро по делам индейцев - см. Аляска; Министерство внутренних дел; Министерство военное;

Шурц К.
Бюро по промышленному производству - см. Министерство торговли и труда.
Бюро почвоведения - см. Министерство сельского хозяйства.
Бюро рабочей статистики - см. Министерство труда; Райт К. Д.
Бюро растениеводства - см. Министерство сельского хозяйства.
Бюро рыболовства - см. Министерство торговли и труда.
Бюро сельскохозяйственной экономики - см. Министерство сельского хозяйства.
Бюро социальной гигиены - см. Рокфеллер Дж. Д. Бюро статистики - см. Министерство

торговли и труда. Бюро судоходства - см. Министерство торговли и труда. Бюро труда - см.
Министерство труда; Райт К. Д. Бюро химии -см. Министерство сельского хозяйства. Бюро цензов
- см. Министерство торговли и труда; Цензы.

Бюро энтомологии - см. Министерство сельского хозяйства.

В
Вайоминг (Wyoming) - штат на Горн. Западе США, пл. 253,6 тыс. км2. Адм. центр - Шайенн. Б.

ч. террит. занимают Скалистые горы. Назв. в пер. с индейск. - "большие равнины". Франко-канад.
путешественники и торговцы пушниной посетили земли В.  в 1742-43.  С нач.  19  в.  сюда
направлялись трапперы и торговцы, наиб. кр. эксп. - 110 чел. (1832). В 1842-43 В. исследовала
эксп. Дж. Ч. Фри-монта. К США эти земли отошли в результате Луизианы покупки, аннексии Тех.,
Орегонского договора, захвата мексик. террит. в 1848. В 1840-е через В. пролегал путь
переселенцев в Ор., с 1849 - золотоискателей в Калиф. В 1853 появились первые постоян. жители-
локоны (Форт-Бриджер). С 1861 телеграф, а с 1867 трансконтинент, ж. д. связали В. с др. штатами.
Открытие в 1867 золота вызвало рост нас. (до 6 тыс. чел.). 25.07.68 образована террит. В. из р-нов,
ранее входивших в др. террит. (Дакота, Айдахо, Юта). Легислатура В. 10.12.69 впервые в США
предоставила женщинам избират. права. С 1870 женщинам разрешили вести юрид. практику,
занимать посты мир. судей. 24.06.63 в Форт-Бриджер вышла первая в В. газ. "Daily Telegraph", в г.
Ларэми в 1867 открылся ун-т В. В кон. 1860-х-1870-е из В. изгнали индейск. племена шошонов и
арапахов,  заключив их в резервации.  В 1870-90-е нас.  В.  увеличилось в 10  раз (до 62  тыс.  чел.),
10.07.90 В. стал 44-м штатом. Основу его экономики составило скот-во и пастбищ, овцеводство на
обширных фермах и ранчо,  развивалась ирригация.  В штате созданы Йеллоустон и др.
национальные парки. В 1913 написана песня "Вайоминг", утвержденная в 1955 как гимн; штат
называли за красоту "Чудом Америки", за лидерство в полит. эмансипации женщин - "штатом
равенства". Девиз - "Равные права". Символика: цветок - индейск. кисти; птица - западноамер.
жаворонок; дерево - тополь.



Ван Бюрен Мартин (Van Buren Martin), 5.12.1782-24.07.1862-8-й през. США, основатель ДП.
Сын фермера из местечка Киндерхук, Н.-Й. С 18 лет активист партии джефферсоновских
республиканцев. В 1812-20 чл. легислатуры Н.-И., одновременно в 1816-20 генеральный атторней
штата.  С 1816  глава фракции "оленехвостых",  враждебных Д.  Клинтону и его планам стр-ва
каналов. Когда чл. фракции избирался на должность с правом назначения, он пользовался им для
назначения только членов своей фракции, из чего позже выросла спойлз-систем. С 1820 чл.
Олбани регентства, издатель газ. "Albany Argus". В 1821-29 сенатор от Н.-И. Активно участвовал в
кокусе 14.02.24, где поддержал выдвижение У. Г. Кроуфорда в през. Затем сблизился с Э.
Джексоном и в 1825-28 серией сложных полит. маневров объединил локал. полит. орг-ции,
враждебные "американской системе" ("клинтоновцев" Н.-И., "ричмондскую хунту",
республиканцев старых, сторонников Дж. К. Кэлхуна и др.), в ДП. В 1829-31 госсекр., лидер сев.
демократов, стремившихся сохранить выс. тамож. тарифы. Инициатор отставки кабинета в апр.
1831, после к-рой през. Джексон заполнил вакансии его выдвиженцами, а В. Б. назначил
посланником в Англии (1831-32). При рассмотрении его кандидатуры 25.01.32 голоса в Сенате
США разделились поровну, и она была отвергнута голосом вице-през. Кэлхуна. По возвращении
из Англии В. Б. избран вице-през. (1833-37), полностью поддерживал курс Джексона. В 1837-41
през.  США.  В условиях финанс.  хаоса после ликвидации Банка США II  и паники 1837  пытался
провести через Конгресс США Акт о независимом казначействе. Отказался поддержать рев.
движение в Канаде 1838-39, не поощрял присоединение Тех. Выборы 1840 проиграл У. Г.
Гаррисону, кри-тиковавш. его "чрезмерную" осторожность с патриотич. и популист, позиций.
Возглавил в ДП фракцию, оппозиц. Дж. Тайлеру и Кэлхуну, добивался повтор, выдвижения в през.
27.04.44 опубл. совм. с Г. Клеем заявление о недопустимости аннексии Тех. без согласия Мексики.
Это заявление резко осудил Джексон, а юж. лидеры ДП отстранили В. Б. от руководства партией и
выдвинули в през. Дж. Н. Полка. В июне 1848 глава барнбёрнеров, в авг. выдвинут фрисойлерами
в през. После неудачи на выборах 1848 отошел от полит. деятельности. Автор "Автобиографии" и
ряда ист. работ. Прозвища - "Маленький маг", "Летучий голландец", "Рыжая лиса из Киндерхука",
"Амер. Талейран" - имели в виду низкий рост, рыжие волосы, голл. происхождение, скрытн.
характер и склонность к интригам.

Вандербилт Корнелиус (Vandeibilt Cornelius), 27.05.1794-4.06.1877- кр. предприниматель. Род.
в Порт-Ричмонде,  Н-И.  В 1810  осн.  переправу между Стейтен Айлендом и Нью-Йорком -
знаменитый паром,- действующ, поныне. В 1829 учредил пароходную К-п. по р. Гудзон, успешно
конкурируя с др. пароходовладельцами. Организовал пароходно-сухопут. сообщение между Нью-
Йорком и Ка-ли-форнией (1847), использовав ж/д переправу в Никарагуа. В нач. 60-х скупил ряд ж.
д.  При покупке ж.  д.  "Нью-Йорк Сентрал"  и "Эри"  столкнулся с конкуренцией др.  К..  Действуя
беспощадными методами, разорил их (1867-68) и консолидировал свои интересы приобретением
двух др. линий, соединив Нью-Йорк с Чикаго (1873). Построил знаменитый нью-йорк. вокзал
"Гранд Сентрал Терминал" (1873). Пожертвовал кр. сумму Центр. ун-ту в Нашвилле, Тенн., к-рый
переименован в его честь в ун-т Вандербилта.  Оставил своему сыну Уильяму Генри В.  (1821-85)
состояние в 100 млн дол., к-рое тот удвоил, пренебрегая элементарными этич. нормами. Шир.
известна его реплика: "Черт с ней, с публикой!". Внук В. - Уильям К. В. (1849-1920) вступил в
союз с ж/д К. Рокфеллера и Моргана (1903). Наследники В. сохраняли влияние в ж/д делах на
протяжении 20 в.

Ван-Ренселлеры (Van Rensselaers) - династия землевладельцев голл. происхождения. По
грамоте 1704  за ними закреплено 2/3  о.  Лонг-Айленд,  Н.-Й.;  эту землю сдавали в долгосроч.
аренду. (После 1776 арендаторы постепенно перестали платить ренту, но лишь в 1840 формально
получили права частн. собственников.) Наиб. известны: Стивен В.-Р. (1.11.1764-26.01.1839) -
инициатор стр-ва канала Гудзон-Эри,  основатель Политехн.  ин-та в г.  Трои,  и Соломон В.-Р.
(6.08.1774-23.04.1852), во время англо-американской войны командовавш. штурмом высот близ
Квинстауна (Канада) 13.10.1812.

Ванься, договор в - см. Кашинга миссия.
"Варварийские войны" (Barbaiy Wars) - серия воен. столкновений в кон. 18-нач. 19 в. с

вассальн. гос-вами Турции в Сев. Африке (Алжир, Марокко, Триполи, Тунис), пиратск. промысел



к-рых угрожал торг. интересам США. До Войны за независимость амер. суда находились под англ.
покровительством, после нее оказались беззащитными перед пиратами в условиях, когда
средиземномор. торговля приобрела серьез, значение как одна из альтернатив запрещен, торговле
с Вест-Индией, и урегулирование отношений с "варварийскими" правителями стало одной из важ-
нейш. задач амер. дипломатии. Первые амер. суда захвачены в 1784 марокканцами, в 1785 -
алжирцами. Т. Джефферсон, Дж. П. Джонс и др. деятели выступили за создание антипиратск.
коалиции со странами Европы и Россией, но под воздействием сторонников "мира любой ценой"
была принята политика выплаты дани по примеру европ. гос-в. В 1795-99 заключены соответств.
соглашения с Алжиром, Триполи, Тунисом. Расцвет амер. внеш. торговли после 1793 и
повышение ее роли в экон. жизни страны вынудили Конгресс США принять в 1794-97 законы о
стр-ве воен. флота для защиты от пиратов. Успехи флота в необъявленной войне с Францией и
надежды захватить господств,  позиции в торговле Средизем.  моря склонили пр-во США к воен.
решению вопроса. Отправка 2.06.1801 военно-мор. эксп. совпала с объявлением Триполи войны
Америке. В ходе Триполитанскои войны 1801-05 урегулированы также отношения с Алжиром,
Марокко, Тунисом. Используя средства создан, в 1804 "Средиземноморского фонда", США
продолжали держать флот в этих водах, способствуя даль-нейш. развитию своей торговли. Отзыв
амер. эскадры летом 1807 ввиду обострения отношений с Англией и после-довавш. затем англо-
американская война привели к возобновлению пиратск. нападений, для прекращения к-рых в 1815
организована алжирская экспедиция. Ее итогом стали мирн. соглашения с Алжиром, Триполи и
Тунисом на условиях отказа США от выплаты дани.  Окончательно "варва-рийская"  проблема
разрешилась в результате англо-голл. эксп. 1816 и захвата Алжира Францией в 1830. В ходе "В. в."
США ликвидировали опасность на одном из важнейш. направлений коммерч. экспансии,
способствуя общ. расцвету своей посреднич. торговли в эпоху наполеон, войн, укреплению
безопасности междунар. торг. судох-ва, росту амер. авторитета в глазах Европы. По замечанию
папы римского Пия VII, США в пору своей гос. юности сделали против антихрист, варваров
больше, чем вся Европа до их появления на мир. арене. "В. в." дали повод к созданию амер. флота,
способствовали развитию нац. самосознания американцев.

Вассар колледж (Vassar College) - первый в США жен. колледж. Осн. в 1861 в Покипси, Н.-И,
на средства пивовара М. Вассара и при поддержке С. Ф. Морзе. Открыт в 1865.

Вашингтон [город] (Washington, D.C.) - столица США, располож. на террит. округа Колумбия.
Одна из немногих мир. столиц, строивш. по заранее составл. плану. Грандиозный проект
застройки В., представлен, в 1791 П. Ш. Л'Анфаном, был одобрен Дж. Вашингтоном, имя к-рого
получила нов. столица. Осн. доминантами В. должны были стать Капитолий и Белый дом,
соединенные парадной магистралью - Пенсильвания-авеню. Город делился на 4 части, образов,
двумя идущими с востока на запад и с севера на юг перпендикул. линиями, проведенными через
центр Ротонды Капитолия. Линии, параллельные этим двум основным, образовывали сеть гор.
кварталов, сплетен, из улиц, пронумеров. или назван, буквами лат. алфавита (кроме букв В, J, X, Y
и Z). Первые из них тянулись к западу и востоку, вторые - к северу и югу. Букв, обозначения 4 р-
нов (N.W., N.E., S.E., S.W.) должны были облегчить нахождение адреса. На прямоугол. сеть улиц
накладывались авеню, расходивш. радиально от Капитолия, Белого дома и др. гор. центров и
носивш., как правило, назв. штатов. Исключение составили Индепенденс-авеню и Конститьюшн-
авеню.  ЛАнфан видел В.  утопающим в зелени парков и бульваров.  Старейший из них -  "Молл",
про-тя-нувш. на 1,5 мили на запад от Капитолия практически до р. Потомак. Запросы ЛАнфана,
творивш. под несом-нен. влиянием Версаля и Марли, превосходили финанс. возможности страны,
а его неуступч. характер привел к скорой отставке. В 1793 состоялись церемонии закладки первого
камня Белого дома и Капитолия. В 1800 в эти еще не достроен, здания перебрались през. Дж.
Адамс и 6-й Конгресс США. Нас. В. в то время составляло всего 3087 чел., из них 623 раба.
Накануне Гражданской войны оно насчитывало чуть более 60 тыс. чел., в 1880 превысило 177 тыс.
и почти удвоилось к 1910. Во время англо-американской войны В. был сожжен англ. войсками. В
годы Гражд. войны ему дважды угрожали войска южан. В. рос медленно, а его застройка вошла в
противоречие с утрач. планами Л'Анфана. В итоге В., по словам Ч. Диккенса, оставался "городом
величественных намерений". Преображаться В. начал на рубеже 19-20 вв. после обнаружения в



1887 первонач. проекта Л'Анфана и в связи со 100-летним юбилеем города. Ко времени Первой
мировой войны помимо Капитолия и Белого дома В. украшали здания Мин-ва финансов (первое
правит. сооружение в городе), Бюро патентов, Госдепартамента, Военного и Морского
министерств, почты, церквей разл. деноминаций, в т. ч. св. Иоанна на 16-й ул., ставшей церковью
президентов. Офиц. резиденцией для гостей амер. президентов служил распо-лож. рядом с Белым
домом Блейр-Хауз. Гостей столицы привлекали отели "Индиан Квин", "Кирквуд", "Уиллард",
"Уормли" и др. Бол-во правит. зданий и музеев, располож. в центре В., в т. ч. окаймляющих
"Молл", появилось уже в нынеш. столетии. На архит. облик В. наложило 4 отпечаток решение
Конгресса 1910, ограничившее высоту возводим, зданий. В. становился не только правит., но и
культур. центром. В нем действовали 5 ун-тов: Джорджта-унский (1789), Дж. Вашингтона (1821),
Ховардский (1867), Католический ун-т Америки (1887) и Американский (1893). Первое здание
Библиотеки Конгресса, со-оруж. в стиле итал. Ренессанса, получило имя Т. Джефферсона. "Молл"
украшали необычное сооружение в виде норманн, замка, в к-ром разместился Смитсоновский
институт, и здание Нац. музея естеств. истории. Неподалеку от Белого дома были открыты галерея
искусств Коркорана и галерея Рэнвика. Работали театры, в т. ч. Нац. и театр Форда, привлекавш.
туристов как место покушения на А. Линкольна. Помимо щедро декорир. скульптурой Капитолия
на улицах и площадях В. появились многочисл. памятники. Кон. статую Э. Джексона, установл. в
1853 в центре Ла-файет-сквэр, дополняли воздвигнутые по его углам статуи иностр. волонтеров -
героев Войны за независимость: М. Ж. П. Лафайета, Рошамбо, Ф. В. А. Штой-бена и Т. Кос-тюшко.
На площадях, носящ. имена военачальников, были поставлены памятники генералам Дж.
Макферсону, У. Скотту, Дж. Т. Томасу, Ф. Г. Шеридану, адм. Д. Г. Фаррагуту и др. У подножия
Капитол. холма появился мемориал У. Гранта и памятник ген. Дж. Г. Миду. В 1888 был открыт
величеств, монумент Вашингтона. Началось сооружение мемориала Линкольна. Позднее к этому
ансамблю присоединился мемориал Джефферсону (1943). В 1912 берег прилегающего водного
пространства - Тайдл-бейсен был засажен сакурой, подарен, мэром Токио, ежегод. цветение к-рой
в апр. придает В. особое очарование.

Вашингтон (Vashington)  -  штат на северо-западе США.  Пл.  176,6  тыс.  км2.  Адм.  центр -
Олимпия (осн. в 1848), экон. центр и гл. порт Сиэтл. Делится на гористый запад (Берегов, хребет и
Каскадн. горы) и лавовое плато, рассечен, реками бассейна р. Колумбия. Первонач. нас. -индейцы.
Первым из европейцев берега В.  обследовали исп.  эксп.  X.  де Фука в 1592 и Б.  Эсеты в 1775.  В
1792  англичанин Дж.  Ванкувер обследовал зал.  Пьюджент-Саунд в сев.-зап.  углу совр.  В.,  а
11.05.92 американец Р. Грей открыл р. Колумбия, огра-ничивающ. его с юга. Эти земли оказались
в центре междунар. соперничества за Орегон (т. н. Орегон, треугольник). В 1805-06 террит. В.
пересекла Льюиса и Кларка экспедиция. В 1810 канад. "Сев.-Зап. К" основала факторию в Спокане,
в 1811 "Тихоокеан. меховая К." Дж. Д. Астора заложила Форт-Окано-ган. В результате англо-
американской войны Астор свернул свою деятельность, в период "совместного освоения" (1818-46)
доминировали брит. мехоторговцы. В 1825 брит. "К. Гудзоновазал." перенесла штаб-квартиру из б.
Астории в Форт-Ванкувер, куда в 1828 прибыли остатки амер. эксп. Дж. Смита. В 1836 М. Уитмен
основал в Уол-ла-Уолла первую амер. миссию. В 1845 к северу от р. Колумбия основано первое
амер. поселение Тамуотер и образовано отд. графство, входивш. в систему самоуправления амер.
поселенцев в Орегоне. По Орегонскому договору 1846 совр. В. достался США и включен в состав
террит. Ор. Открытие золота в Калиф, дало стимул к развитию поселений в р-не зал. Пьюджент-
Саунд, к-рый с 1849 превратился в центр заготовки и вывоза древесины для стр-ва Сан-Франциско.
Коммерч. независимость, отличные от ост. Ор. экон. интересы и отдаленность от его адм. центра
позволили поставить вопрос о создании особой террит. к северу от р. Колумбия того же назв.
2.03.1853 Конгресс США принял соответств. решение, но, поскольку уже существовал федерал.
округ Колумбия, дал ей имя первого през. США. В 1852 в Олимпии осн. первая газ. "Weekly
Columbian", в 1853 - б-ка, в 1861 в Сиэтле -ун-т В. Заключен, в 1854-55 первым губ.-демократом А.
И. Стивенсом договоры с индейцами не остановили захвата их земель, что вызвало серию ин-
дейск. восстаний, окончательно подавл. к 1878. После создания в 1859 шт. Ор. к В. отошла вост.
половина б. террит. Ор., к-рая в 1863 выделилась в террит. Айдахо. В 1867 направлена первая
петиция в Конгресс о предоставлении В.  статуса штата.  В 1878  принята конституция,  утвержд.



Конгрессом 22.02.89 (см. Омнибус билль). 1.10 избран первый губ.-республиканец Э. Ферри,
11.11.89 В. провозглашен 42-м штатом, нас. к-рого в 1890 составляло 349 тыс. чел. Его историю
отличало экон. процветание, основ, на огромных лесных богатствах и удобно располож. мор.
портах. С 1886 налажено пароход, сообщение с Аляской, с 1891 -с Д. Востоком. В 1892 закончена
Вел. Сев. ж. д., соединивш. В. с ост. страной. В. превратился в центр наиб. развитой в мире
лесообрабат. пром-сти; по темпам развития с 1890-х обогнал Ор. С 1896 росту благосостояния
штата способствовало промежут. положение на пути к зол. приискам Аляски. Первая мировая
воина дала импульс развитию пром-сти, особенно судостроения. В эпоху прогрессизма В. в числе
первых начал вводить наиб. передовое в США полит. и соц. законодательство: прямые первич.
выборы (1907), избират. права женщин (1910), компенсации рабочим за потерю трудоспособности
(создан первый в США фонд соц. страхования в пром-сти, 1911), права нар. инициативы,
референдума и отзыва депутатов (1912), пособия по материнству (1913), закон о мед. помощи
пострадавш. рабочим (1917). В штате созданы национальные парки Монт-Рейнир (1899) и
Олимпик (1909). Нац. ист. парки в Сиэтле (музей истории "золотой лихорадки" на Аляске) и на о.
Сан-Хуан. Символика: цветок -рододендрон западный; птица - амер. щегол; дерево-зап. тсуга. В
1851 на месте буд. Сиэтла основано поселение Нью-Йорк-Алки, посл. слово на яз. индейцев-
чинуков означает "вскоре", позднее утверждено как девиз штата. Песня "Вашингтон, мой дом". В.
называют "вечнозеленым штатом" или "штатом чинуков".

Вашингтон Букер Талиаферро (Washington Booker Talia-ferro), 5.04.1856- 14.11.1915-обществ.
деятель и негр, просветитель. Род. в Хейле Форде, Вирг. В детстве работал в солеварне и угольн.
шахте, одновременно посещал школу. В 1872-75 обучался в ремесл. уч-ще для негров и др. уч.
заведениях.  В 1881  по решению легислатуры Алаб.  ему поручили организовать профессион.  уч.
заведение для негров в Таскиги. В 1890-е выдвинул т. н. план Таскиги, призывая черных
американцев временно примириться с ра-сов. сегрегацией, отказаться от радикал, методов борьбы
за полит. и соц. права, обучаться ремеслам и с/х наукам, приобретать собственность, участвовать в
делов. жизни. Считал это важным предварит, условием вхождения негров в амер. об-во и
постепенного достижения ими равноправия.  Движение во главе с В.  получило поддержку кр.
бизнеса, властей штатов и федерал. адм-ции. Молодое поколение негр, руководителей, включая У.
Э. Б. Дюбуа, подчеркивало ограниченность программы В., выступало с более решит.
требованиями (см. "Ниагара").

Вашингтон Джордж (Washington George), 11. 02. 1731/22. 02. 1732- 14. 12. 1799 - 1-й през.
США. Род. в поместье Уэйфилд, Вирг., в состоят, плантат. семье. Брак его своди, брата Лоуренса с
дочерью полк. У. Фэрфакса связал семью В. с этим могуществ. виргин. семейством. После смерти
брата (1752) В. унаследовал его поместье Маунт- Верной. В 1751 получил чин майора милиции и
назначен ген. -адъютантом воен. округа Вирг.; в 1753 подполк. В. получил задание изгнать
французов из спор, р-на в долине р. Огайо (см. Колониальные войны). 28. 05. 54 В. выиграл бой и
получил чин полк., но контрнаступление французов вынудило его отступить. В 1755 В.
командовал милицией, оборонявш. зап. границу Вирг., в 1758 участвовал в успеш. походе против
форта Дюшене, в 1759 вышел в отставку, женился на вдове Марте Данбридж и занялся с. х.
Участвуя в работе легислатуры Вирг. (1759-74), В. критиковал колон. политику Великобритании с
умерен, позиций, участвовал в орг-ции бойкота брит. товаров. В 1774-75 представлял Вирг. на
Континентальном конгрессе. После сражения у Лексингтона и Конкорда стал демонстративно
носить воен. форму. По предложению Дж. Адамса, 15. 06. 75 В. избран главнокоманд. вооруж.
силами Континент, конгресса. С 3. 07. 75 в течение 7 лет он возглавлял их и лично руководил во
время Войны за независимость осадой Бостона, обороной Н. -И. и Н. -Д., устройством армии на
зимн. квартирах в Вэлли-Фордж, осадой Иорктауна, За освобождение Бостона Конгресс США
удостоил В. памят. зол. медали. Его твердая позиция во время Ньюбургского заговора пресекла
попытку установления воен. диктатуры и возрождения монархии в США. 23. 12. 83 В. ушел в
отставку, поселившись в Маунт-Верноне, но продолжал оказывать влияние на обществ.-полит.
жизнь США. Он высказывался за возможность постепенной отмены рабства, осудил Шейса
Дэниэла восстание, содействовал принятию Ордонанса 1787, орг-ции Александрийской конф. и
принятию Аннаполисского воззвания. На Конституционном Конвенте 1787 представлял Вирг.,



был избран его през., участвовал в выработке и принятии Конституции США. Избран первым през.
США, вступил на этот пост 30. 04. 89 в Нью-Йорке, в 1792 переизбран на второй срок. На посту
през. В. руководил формированием органов федерал. власти и вооруж. сил, проводил политику
нейтралитета в междунар. делах. В 1794 послал войска на подавление "восстания из-за виски" и
индейск. племен на Северо-Западной территории. Keep. 1790-х стал поддерживать политику
федералистов, за что подвергся резкой критике джефферсоновских республиканцев. В сент. 1796
направил "Прощальное обращение", в к-ром объявил о предстоящ, отставке с поста през., изложил
свое полит. кредо и рекомендации по проведению внеш. и внутр. политики. Необъявленная война
с Францией и просьба през. Дж. Адамса побудили В. 3. 02. 98 занять пост команд. армией США,
решение мн. воен. вопросов В. доверил своему зам. А. Гамильтону и продолжал заниматься х-вом
в своем поместье. Ему принадлежало до 70 тыс. акров земли в Вирг. и 40 тыс. акров в Зап. Вирг.
Во время объезда поместья В.  попал под дождь со снегом и после непродолжит,  болезни
скончался в Маунт-Верноне, похоронен там же 18.12.99. В. по праву считают первым среди отцов-
основателей США.

Вашингтоновы о-ва - см. Нуку-Хива.
"Вашингтон пост" - см. Пресса США.
Вашингтонский договор 1871 (Washington Treaty of) -соглашение об урегулировании

комплекса проблем в анг-ло-амер. отношениях, существовавших после Гражданской войны,
главной из к-рых было "Алабамы"  дело.  Для его заключения США использовали ослабление
междунар. позиции Англии, в частности обострение ее отношений с Россией. В. д. подготовлен
двусторон, комиссией под руководством графа Грея (Англия) и госсекр. США Г. Фиша, заседавш.
с 27.02 по 8.05.71. Дело "Алабамы" было передано на арбитраж в Женеве и решалось на основе
выработан, сторонами кодекса правил мор. нейтралитета, ставшего важной вехой в развитии
междунар. права. Для рассмотрения имущ. претензий и проблем рыб-ва в Сев. Атлантике
создавались смеш. комиссии, вынесшие вердикты в пользу англичан соответственно 25.09.73 и
23.11.77. В итоге США, получив 15,5 млн дол. по делу "Алабамы", почти половину этой суммы
выплатили в качестве компенсации англичанам. Вопрос о принадлежности о. Сан-Хуан
передавался на решение герм. императора. Американцы получили права рыб-ва в канад. водах и
свобод, судох-ва по р. Св. Лаврентия, брит. подданные - права рыб-ва у вост. побережья США и
плавания по оз. Мичиган и р. Юкон. В. д. явился триумфом метода арбитража, к-рый окончат,
утвердился в англо-амер. отношениях и стал осн. средством разрешения спор, вопросов между
ними. 1.03.73 Конгресс США принял закон о введении в действие рыболов, статей договора,
8.03.83 принято решение об их отмене с 1.07.85. Взамен заключены врем. англо-амер. соглашения
22.06.85 и 15.02.88, последнее из к-рых действовало до окончат, разрешения вопроса в 1912.

Ваяндоты (Wyandots) - см. Гуроны.
Веблен Торстейн [Бунде] (Veblen Thorstein [Bunde]), 30.07.1857- 3.08.1929 - экономист и

социолог, основоположник институциона-лизма в амер. мысли. Род. в Виск. в семье фермера,
иммигрир. из Норвегии. Получил образование в Карлтоиском колледже и Йель-ском университете.
Человек острого и независ. ума, В. нелегко уживался в профессион. корпорации и часто менял
место работы. Был проф. Корнельского, Чикагского, Стэнфордск., Миссу-рийск. унтов, Нов.
школы соц.  исследований в Нью-Йорке,  посл.  2  года жизни провел в Калиф.  Осн.  труды В.:
"Теория праздного класса" (1899, рус. пер. 1984); "Теория предпринимательства" (1904);
"Трудовой инстинкт" (1914); "Абсентеистекая собственность" (1923). Трактовал экономику как
аспект человеч. культуры. Придавал большое значение реакциям людей и групп на экон. и техн.
прогресс. Изучал соц. традиции, психол. закономерности. Сделал много метких и остроумных
наблюдений в обл. соц. психологии и истории культуры, его концепции "демонстративного
потребления" и "демонстративной праздности" вошли в яз. социологии 20 в. "Бунтарь-одиночка",
В. критиковал стяжат. мораль, финанс. олигархию, милитаризм и империализм; оказал значит,
влияние на мн. амер. экономистов и социологов 20 в.

Вези Денмарка заговор (Vesey Rebellion) - заговор в 1822 в Чарлстоне, Ю. К., имевш. целью
полн. истребление белого нас. Денмарк Вези (наст. имя Телемак) привезен из Африки 14-лет.
мальчиком в 1781. В 1800 выиграл по лотерее 1500 дол., за 600 выкупился на волю, но его дети от



жены-рабыни остались рабами. На 14.07 наметил нападение на арсенал, раздачу оружия 2-3 тыс.
негров и резню. Арестован по доносу и казнен с 36 заговорщиками.

Вейдемейер Иосиф (Weydemeyer Joseph), 1818-20.04.1866-деятель герм. и амер. раб. движения,
соратник К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1845 по идейным мотивам оставил службу в прусс, армии,
активно участвовал в герм. революции 1848-49. В 1851 эмигрировал в США, где содействовал
распространению марксизма. В 1852 вместе с Ф. Зорге основал первую в Сев. Америке марксист,
группу "Пролетарская лига"; в 1853 инициатор создания Раб. союза; в 1857 - участник и
организатор Ком-мунистич.  клуба Нью-Йорка.  В.  подготовил почву для создания амер.  секции /
Интернационала. Сторонник решит. действий против рабовладения, в годы Гражданской войны в
чине полк, сражался в Армии Союза.

Великая армия республики (Grand Army of the Republic) - орг-ция ветеранов Гражданской
войны, создана в 1866. К сер. 1880-х насчитывала более 400 тыс. членов, была одной из сильных
групп влияния в США, поддерживала РП. В. а. р. вела шир. пропаганду, подвергала цензуре уч.
лит-ру, оказывала давление на органы власти. В 1887 Конгресс США принял закон о назначении
пенсий всем нуж-дающ. ветеранам. Вето през. Г. Кливленда на этот закон стало важным фактором,
сорвавш. его переизбрание. Конгресс в президентство Б. Гаррисона вновь принял закон.
содержавш. требования отвергнутого законопроекта. Последний чл. В. а. р. умер в 1956.

"Великие доклады" А. Гамильтона - см. Гамильтоновс-кая система.
Великие озера (Great Lakes) - группа из 5 озер, рас-полож. в центре Сев. Америки, крупн.

скопление пресной воды на Земле и важный тран спорт. путь. Общая пл. 246050 км2. В 17-18 вв.-
объект соперничества Англии и Франции, по итогам Семилетней войны перешли под контроль
Англии. Во время Войны за независимость и англоамериканской войны - театр воен. действий. По
Парижскому мирному договору 1783 юридически, а фактически после эвакуации брит. погран.
фортов в 1796  юж.  побережье В.  о.  отошло к США,  а оз.  Мичиган включено в в состав США
целиком.  По середине В.  о.  (кроме оз.  Мичиган)  установлена граница США и Канады.  В 1817 по
Раша- Бэгота соглашению США и Англии запрещено содержать кр. воен. суда на В.о. Верхнее
(Superior) - самое зап. из В. о., крупн. по пл. (82414 км2) пресноводн. озеро в мире. В нач. 17 в.
первыми сюда проникли фр. исследователи (Э. Брюле ок. 1620); в 1672 опубликована карта озера.
С 19 в. - важная артерия по транспортировке зерна, руды, лесоматериалов. Гл. порт - г. Дулут.
Сток через р. Сент-Мэрис в оз. Гурон. Гурои (Huron) - 2-е по величине, пл. 59,6 тыс. км2. Фр.
путешественники Брюле, Дж. Ле Карон, С. Шамплейн, Р. Р. Ла Саль обследовали озеро, по к-рому
затем исследователи, миссионеры и торговцы проложили путь к р. Миссисипи и на зап. земли.
Сток через р.  Сент-Клэр,  оз.  Сент-Клэр и р.  Детройт в оз.  Эри.  Мичиган (Michigan)  -  3-е по
величине, пл. 58,1 тыс. км2. На яз. мест. индейцев означает "Большое озеро". Открыто в 1634
сподвижником Шамплейна Ж.  Николе;  во 2-й пол.  17  в.  исследовано фр.  эксп.  Ж.  Map кета и Л.
Жолье, Ла Саля. По нему европейцы продвигались в глубь континента; с нач. 19 в. - оживл.
транспорт. артерия. Крупн. порты - Чикаго, Милуоки. Соединено с оз. Гурон прол. Макинак, дало
назв. штату. Онтарио (Ontario) - наименьшее из В. о., пл. 19,5 тыс. км2. На яз. мест. индейцев
означает "Красивое озеро". Открыто в 1615 Брюле, также озеро посетил Шамплейн. Через р. Св.
Лаврентия озеро стекает в Атлант, океан. В Семилетн. и в анг-ло-амер. войнах являлось ареной
боев, действий. Через каналы связано с р. Гудзон. Гл. порты - Рочестер, Осуи-го. Эри (Erie) - 4-е
по величине, пл. 25 740 км. Названо по имени индейск. племени, обитавш. на юж. побережье и в
1655 поглощен, сетками. На Эри велись боев, действия в период колониальных войн между
Англией и Францией и англо-амер. войны. Навигация по озеру, завершение стр-ва канала "Эри" и
др. (1827- 40-е), ж. д. "Эри" (1851) ускорили экон. развитие Северо-Запада США, рост кр. городов-
портов Буффало, Эри, Кливленда, Детройта. Сток в оз. Онтарио через р. Ниагара, на к-рой
расположен Ниагарский водопад.

"Великие основы" - см. Коннектикут; Хукер Т.
Великие равнины (Great Plains) - безлесн., покрытое травами пред-горн, плато, ср. высота от

500 до 1600-1700 м, ширина 500-800 км, длина ок. 3600 км, протянулось с юго-востока на северо-
запад через всю террит. США и часть Канады между долиной р. Миссисипи на востоке и
Скалистыми горами на западе. В. р. до проникновения европейцев - регион обитания индейск.



племен охотников на бизонов. Первые известия о В. р. содержатся в докл. исп. эксп. Ф. Коронадо
(1540-42), в последующ, два столетия испанцы обосновались на террит. совр. шт. Н.-М. и Тех.; в 1-
й пол. 18 в. фр. исследователи и торговцы изучили значит, часть региона, к-рый номинально
оставался исп. владением. Сев. часть В. р. отошла к США в результате Луизианы покупки.
Исследована Льюиса и Кларка экспедицией, 3. М. Пайка, С. X. Лонга (1820), получила ошибочное
назв. Вел. амер. пустыни. В 1840-50-е амер. переселенцы, в их числе мормоны, приступили к их
освоению. После Гражданской войны В. р. стали кр; зерновым регионом США. Стр-во
трансконтинент,  ж.  д.  быстро изменило обстановку:  к 1900  почти всех бизонов истребили,  а
индейцев оттеснили в резервации. Не-контро-лир. в то время властями земледелие к нач. 20 в.
привело к эрозии почвы на значит, террит., появлению т. н. пыльных бурь.

"Великий белый флот" (Great White Reet) - назв. (по цвету окраски), закрепивш. за Атлант,
флотом США, со-вершивш. 16.12.1907-22.02.1909 кругосвет. плавание с шир. дипл. программой.
Его прообразом было соединение ударн. сил амер. флота, создан, в 1904 под предлогом
Пердикариса дела. Создание Атлант, флота под командованием контр-адм. Р. Д. Эванса завершено
1.07.07, в момент обострения отношений с Японией. Имея в своем составе 16 новейш. .кораблей,
он стал крупн. броненос. соединением в мире. Первонач., в соответствии с "Оранжевым планом",
"В.  б.  ф."  направился к Тихоокеан.  побережью США,  посетив по пути ряд латиноамер.  стран.
Придавая исключит, значение изучению амер. опыта на случай войны с Японией, Мор. ген. штаб
России направил спецагента кап. 2-го ранга А. П. Дьячкова, к-рый негласно, переезжая из порта в
порт, сопровождал "В. б. ф." во время перехода вокруг Юж. Америки. 13.03.08 объявлено о
расширении дипл. программы плавания "В. б. ф.", 14.05 в командование им вступил контр-адм. Ч.
С. Сперри. Помимо тихоокеан. владений США флот посетил Нов. Зеландию, Австралию и Китай
для демонстрации особых отношений с ними,  а также Японию,  куда он прибыл в канун
подписания Рута-Такахира соглашения. Дальнейш. маршрут пролегал через Коломбо-Суэц-
Гибралтар. Во время перехода через Средизем. море амер. моряки совм. с русскими и др. оказали
помощь пострадавшим от землетрясения в итал.  г.  Мессина.  Походом "В.  б.  ф."  США заявили о
себе как о вел.  мор.  державе,  чей флот уступал в тот момент только английскому.  Плавание
заставило др. державы воспринять Америку в качестве реал, фактора мир. политики. На практике
был отработан вариант переброски осн. сил амер. флота в Тих. океан, изучен вероятный театр воен.
действий, собрана информация для подготовки планов атаки важнейш. портов Юж. Америки,
Австралии, Нов. Зеландии.

Вен, сэр Генри мл. (Vane, sir Henry jr.), 1613-14.06.1662-деятель анг. революции. Сын Генри
Вена (1589-1655), видного сановника Карла 1. Воспитан в англиканстве, но в 15 лет стал
пуританином. Учился в Оксфорде, Женеве, Лейдене; в поисках свободы совести решил
переселиться в Америку и 6.10.1635 прибыл в Бостон. Образованность, глубокая религиозность,
знатное происхождение быстро снискали ему популярность, и 25.03.36 В. избран губ. Масс. При
помощи Р. Уильямса предотвратил нападение наррагансетов. В нояб. 1636 во время антино-
мистского спора поддержал Э. Хат-чинсон. По настоянию Дж. Уинтропа 17.05.37 смещен с
должности и 3.08 навсегда уехал в Англию. Казнен после реставрации Стюартов.

Венесуэльские кризисы (Venezuelan Crises) - междунар. дипл. конфликты, происходивш. в кон.
19-нач. 20 в. из-за соперничества между США и европ. державами в Лат. Америке. 1-й В. к. возник
в англо-амер. отношениях в связи с конфликтом между Англией и Венесуэлой по поводу границ
Брит. Гвианы. После отказа Англии передать дело на междунар. арбитраж США решительно
вмешались в конфликт,  выступив с Олни дополнением к Монро доктрине.  В спец.  послании
Конгрессу США 17.12.1895 Г. Кливленд рекомендовал создать амер. комиссию для определения
пог-ран. линии, приступивш. к работе 1.01.96. 2.02.97 в Вашингтоне подписан англо-венесуэл.
договор об арбитраже. Междунар. арбитраж, комиссия под председательством рус. правоведа Ф.
Ф. Мартенса, венесуэл. сторону в к-рой представляли амер. юристы, решением от 3.10.99
закрепила за Англией бол-во спор, террит., оставив за Венесуэлой наиб. важные в экон.
отношении р-ны; англичанам гарантировался свобод, доступ в устье р. Ориноко. 2-й В. к.
порожден отказом Венесуэлы удовлетворить имущ. претензии ряда европ. гос-в. 7.12.1902 Англия
и Германия предъявили ультиматум Венесуэле, вслед за чем приступили к блокаде и вооруж.



действиям против ее флота и берегов, укреплений; 13.12 к ним присоединилась Италия. 11.12
Венесуэла обратилась за помощью к США, к-рые требовали передачи дела на междунар. арбитраж.
В отличие от Англии, пошедш. навстречу США, Германия в янв. 1903 продолжила воен. действия,
что привело к обострению американо-герм. отношений. Под амер. давлением 17.02.03 подписан
протокол об арбитраже; 7.05 заключены соот-ветств. соглашения между Венесуэлой и державами,
согласно к-рым император России приглашался назначить трех арбитров из числа членов
междунар. суда в Гааге. 22.02.04 арбитраж, комиссия с участием Мартенса вынесла решение о
праве европ. держав на первоочеред. возмещение убытков. 2-й В. к. стал одной из причин
выдвижения Рузвельта дополнения к доктрине Монро, дал повод к резкому увеличению амер.
флота. В связи с ним была выдвинута также доктрина Дра-го, полож. в основу междунар. Драго-
Портера конвенции.

Веракрус (Vera Cruz) - гл. порт Мексики, ее "морские ворота". Как важнейш. стратегич. пункт,
открывающ. путь к столице, захватывался французами в 1838 и англо-испано-фр. войсками в ходе
интервенции 1861. Впервые захвачен американцами 29.03.1847 во время Мексиканской войны. В
амер. воен. планах, подготовл. в связи с развитием мексик. революции 1910-17, В. вновь
отводилось клю-чев. место. Пункт "мексик. плана" относительно В. реализован в ходе
интервенции, вызван, стремлением В. Вильсона взять под контроль рев. процесс в Мексике и не
допустить укрепления брит. позиций в ее нефтедобыче. Вторжению предшествовал инцидент в
Тампико;  отказ салютовать амер.  флагу и информация о приближении к берегам Мексики герм.
судна с грузом оружия дали адм-ции повод получить от Конгресса США полномочия на
использование вооруж. сил (22.04.14). Не дожидаясь законодат. санкции, амер. войска 21.04
высадились в В. Неожиданно большие потери в ходе продолжавш. до 27.04 боев (17 уб.) и актив.
сопротивление со стороны всех враждовавших в Мексике сил вынудили США согласиться на
посредничество стран Юж. Америки и созыв Ниагарской конференции. К 23.11 амер. войска
выведены из В.

Вермонт (Vermont) - штат на северо-востоке США. Назв. от фр. наименования Зеленые горы.
Пл. 24,5 тыс. км2. Адм. центр - Монтпилиер. Террит. открыта в 1609 С. де Шамплейном. До того
как в 1759 была занята брит. войсками ген. Дж. Амхерста, она оспаривалась Францией. В 1749 губ.
Н.-Г. выдал первый документ на землю в пределах В.; колония Нью-Йорк выдвинула свои
претензии. Обе колонии (штаты) претендовали на В. до 1791, но поселенцы объединились в
отряды "парней Зеленой горы" во главе с Э. Алленом и отстояли независимость, к-рая формально
провозглашена 4.06.74 в Уинсоре. Во время Войны за независимость "парни" отличились при
взятии Тайкон-дероги, в 1777 вели партизан, войну против ген. Дж. Бургойна, способствуя его
поражению под Сара-тогой, но в 1780-82 конфликт из-за Нью- Коннектикута вынудил лидеров В.
вступить в тайн, переговоры с ген. Ф. Халдимандом о возвращении под брит. власть. Принят в
США как 14-й штат 4.03.91. Полит. устройство по образцу пенсильван. конституции 1776 (всеобщ,
избират. право, однопалат. легислатура) не менялось до сер. 20 в. До 1831 у власти
джефферсоновские республиканцы и ДП, в 1831-33 антимасоны, с 1850-х - РП. Экономика
сохраняет агр.  характер (мясо-мол.  жив-во).  Девиз -  "Свобода и единение".  Символика:  цветок -
красный клевер; птица - дрозд; дерево - сахарный клен. Гимн - "Песня Зеленых гор".

Версальский мирный договор - см. Первая мировая война.
Верховный суд (Supreme  Court)  -  высш.  орган федерал.  судебной системы США,  учрежден в

соответствии со ст. 3 Конституции США и положениями суд. акта 24.09.1789. Состоит из Верх,
судьи (пред.  В.  с.)  и судей (членов В.  с),  число к-рых устанавливал Конгресс США.  В 1789 В.  с.
состоял из 6 чел., с 1869 - из 9 чел. Кандидатов в состав В. с. назначает през. и утверждает Сенат
США, они могут быть смещены только в результате импичмента, безуспешно применен, лишь в
1804 против судьи С. Чейза. Юрисдикция В. с. распространяется на все дела, возникают,, на
основе Конституции, законов США и междунар. договоров; на дела, выходящ. за пределы суд.
юрисдикции штатов. Кворум В. с. составляют 6 чел., решения принимаются бол-вом голосов. В. с.
под руководством Верх. судьи интерпретирует и истолковывает акты Конгресса, через процедуру
суд. пересмотра проверяет федерал. законы и штатов, действия исполнит, властей на предмет их
соответствия Конституции. Мн. его решения стали важным прецедентом в юрид. и полит.



практике. В 19-нач. 20 в. усилилась его роль в регулировании вопросов гражд. прав, рассмотрении
дел, связан, с развитием раб. движения и усилением полит. экстремизма, с принятием
антитрестовского законодательства и др. В целях усовершенствования системы судопроиз-ва и
уменьшения загруженности В. с. Конгресс в 1891 создал окруж. апелляц. суды по рассмотрению
бол-ва исков по защите гражд. прав. С момента создания В. с. до конца Первой мировой войны в
его состав были введены 72 чел., как правило, изв. юристы, судьи, политики и гос. деятели.

Веспуччи Америго (Vespucci Amerigo), 9.05.1441-22.02.1512-путешественник-исследователь.
Род. во Флоренции (Италия). Служил в банке Медичи. Переехав в 1491 в Севилью (Испания), стал
представителем Медичи в К. по снаряжению кораблей дальн. плавания, в т. ч. предположит, в
подготовке эксп. X. Колумба 1492. Сам позднее участвовал в трех путешествиях за океан: в 1499-
1500, в исп. эксп. Алонзо де Оэйда, обследовавш. побережье Венесуэлы; в 1501-02 и 1503-04 в
португал. эксп. Гонсало Коэло, изучавших побережье Бразилии. В пространном послании Медичи
сообщил, что открыл Новый Свет, и живо описал его. Письмо, опубл. в 1503-04, получило шир.
резонанс. Герм. картограф Мартин Вальдземюллер считал, что В. был первым европейцем,
достигшим берегов Нового Света, и предложил назвать в его честь эти земли; опубл. нов; карту
мира, назвав их Америкой (см. Америка, открытие). Приоритет В. в открытии нов. части света
долго оспаривался, но назв. "Америка" закрепилось.

Вестингауз Джордж (Westinghouse George), 6.10.1846-12.03.1914- изобретатель и
предприниматель. Род. в шт. Н.-Й. Обучался в мест. Юнион колледже. В годы Гражданской войны
служил инженером на флоте США. Изобрел и запатентовал ж/д крестовину (стрелки) и пнев-
матич. тормоз (1869-72), системы электросигнализации и контроля, повышавш. безопасность ж/д
транспорта. Разработал систему передачи газа на большие расстояния. Получил более 400
патентов, в т. ч. на одно- и двухфаз. электродвигатели, мор. турбины, электротормоз для подзем,
транспорта и др. Создал К. по произ-ву пневматич. тормозов и др. фирмы, в 1886 - корпорацию
"Вестингауз электрик", ставшую одной из ведущ. фирм США.

Вето президентское (Veto presidential) - право през. предотвратить введение в действие
законопроекта, принятого Конгрессом США. В соответствии с Конституцией США каждый
законопроект, принятый обеими палатами, приобретает силу закона только после подписания его
през. В случае несогласия през. с законопроектом он возвращает его со своими возражениями в ту
палату, к-рая его инициировала. Для преодоления В. п. каждая из палат при повторном
рассмотрении должна принять законопроект бол-вом в 2/3 голосов, после чего он становится
законом без согласия през. Если при продолжающ. сессии Конгресса през. в течение 10 дней, не
считая воскр. и праздн., не предпримет в отношении законопроекта никаких действий, он
становится законом без подписи през. Однако если указан, срок прерывается окончанием работы
Конгресса, а през. не подписал законопроект, последний в силу не вступает. Это т. н. карманное
вето (pocket veto). Оно является абсолютным, т. к. преодолеть его Конгресс не может в связи с
отсутствием в Конституции к.-л. указаний на этот счет. В этом случае ни одна из палат не может
вновь утвердить данный законопроект на след. сессии. Аналог, правила законодат. процедуры
Конституция распространяет на любые постановления, резолюции и решения, для принятия к-рых
необходимо согласие обеих палат. Авторы "Федералиста" считали В. п. "естественной защитой",
"необходимым барьером" на пути "несовершенных законов". Оно оказалось наиб. эффектив. полит.
орудием през. в его взаимоотношениях с Конгрессом. Не менее существ, является и сама
возможность применения В. п., что вынуждает законодателей действовать с оглядкой на
возможную реакцию Белого дома. Первые президенты прибегали к В. п. крайне редко, и их
возражения касались только конституц. вопросов. За 40 лет 6 первых президентов использовали В.
всего 10 раз, причем Дж. Адамс, Т. Джефферсон и Дж. К. Адамс не прибегали к нему ни разу, а
Дж.  Мэдисон наложил В.  на 7  законопроектов.  Э.  Джексон воспользовался правом В.  п.  12  раз.
Еще чаще к праву В.  п.  стали прибегать президенты после Гражданской войны:  Э.  Джонсон
использовал его 29 раз, У. С. Грант - 93 раза, а Г. Кливленд только в годы своей первой адм-ции-
414 раз. Из 2393 В. п. от Дж. Вашингтона до Дж. Картера было преодолено всего 93, т. е. менее 4%.

Вигвам (Wigwam) - жилище алгонкинов лесн. зоны (слово вошло в англ. яз. ок. 1666, упрощ.
wekuwomut), состоит из веток, воткнутых в землю по кругу, образующ. свод с отверстием для



дыма, перехвач. плетением и покрытых шкурами бизонов или др. животных. У дакотов ветки
сверху образуют конус, такая разновидность В. называется типи.

Виги (Whigs) - 1) В Англии - назв. Либеральной партии. Назв. - сокращение от Whiggamores,
"виггаморы", в Шотландии 1649-51 сторонники герцога Арчибальда Аргай-ла. Партия возникла в
1673 как объединение противников союза Англии с катол. и абсолютист. Францией. Во время
Войны за независимость В., особенно У. Питт Ст., занимали примирит, позицию по отношению к
восставшим колониям. 2) В Америке во время Войны за независимость -назв. всех патриотов,
сторонников независимости, в противовес лоялистам- "тори". 3) В США 1832-54 - полит. партия,
одна из ведущ. во второй парт. системе (виги-демократы). Возникла в результате трансформации
партии республиканцев национальных. Национально-республ. партия возникла в 1822, когда
единств, и правящ. партия демокр. джефферсоновских республиканцев раскололась на
сторонников и противников "американской системы" Г. Клея; сторонники ее сначала назывались
националистами, с 1824 нац. республиканцами. Находились у власти в президентство Дж. К.
Адамса, с 1829 в оппозиции. В 1830 провели кампанию протеста против отказа адм-ции Э.
Джексона от "внутренних улучшений". В 1831-32, поддерживая Джексона в его стремлении
сохранить выс. тамож. тариф и в борьбе с нуллификаторами. Клей, Дж. К. Адамс, Д. Уэбстер
остро критиковали "тиранию исполнительной власти", особенно спойлз-систем, прозвали
Джексона "королем Эндрю", сравнивая его действия с действиями брит. короля Георга III (1760-
1820), к-рый создавал ненужные должности и назначал на них своих сторонников. С 1832
называли себя В.,  поскольку англ.  В.  критиковали эти действия Георга III.  Сменив назв.,  партия
переставила акценты в программе. Поскольку юж. штаты угрожали выходом из США в случае
сохранения разорит, для Юга тамож. тарифа, Клей счел, что сохранение территориал. целостности
важнее, чем реализация этого пункта "амер. системы", и в февр. 1833 сам выступил с инициативой
понижения тарифа. Единство США, "внутренние улучшения", сохранение Банка США II
составили программу В. С 1831 регулярно созывались парт. конвенты, однако в 1832-40 партия
оставалась рыхлым объединением всех противников адм-ции Джексона: в 1834-37 даже Дж. К.
Кэлхун и его сторонники называли себя В., а на президент. выборах 1836 партия выставила 4
кандидатов. Поскольку костяком В. оставались нац. республиканцы, в Нов. Англии партия была
влиятельнее,  чем на Юге.  Для привлечения юж.  избирателей на выборах 1840  по инициативе Т.
Уида в вице-през.  был выдвинут Дж.  Тайлер.  Став през.  после смерти У.  Г.  Гар-ри-сона в апр.
1841, он порвал с В., к-рые вновь оказались в оппозиции. Победы в Мексиканской войне привели
к обострению конфликта между Севером и Югом по вопросу о допустимости рабства на
присоединяем, террит. Чтобы победить на выборах 1848, В. пошли на компромисс. Однако, не
найдя решения вопроса о рабстве, к-рое не угрожало бы единству США, В. после смерти наиб.
выдающ. лидеров - Клея и Уэбстера - утратили свое влияние, проиграв на выборах 1852. После
выборов партия распалась:  юж.  В.  (Р.  Тумбс,  А.  Г.  Стифенс)  перешли в ДП,  сев.  в ходе борьбы
против Канзас-Небраска билля образовали РП (У. Сьюард, А. Линкольн) и конституц. партию
Союза (Дж.  Белл,  М.  Филмор),  к-рая добилась нек-рого успеха на выборах 1860,  но распалась с
началом Гражданской войны.

Виги совестливые, или сознательные (Whigs conscience) - часть партии вигов (конгрессмены
Дж. К. Адамс, Г. Клей, сенатор Томас Корвин и др.), к-рая после начала Мексиканской войны
13.05.1846 и отказа през. Дж. Н. Полка гарантировать, что к Мексике не будет территориал.
претензий, продолжала выступать против войны и аннексий. В. с. опасались, что образование нов.
штатов на б.  мек-сик.  землях опасно повысит удел.  вес рабовлад.  Юга и США окажутся под
угрозой раскола; против аннексий на севере (Орегон) не возражали. После Гуадалупе-Идальго
договора мн. В. с. стали фрисойлерами или вступили в аболиционист, орг-ции.

Визит американского флота в Россию (American Fleet's visit to Russia) - состоялся в ходе
плавания по Балтике в мае-июне 1911 амер. эскадры из состава Атлант, флота под командованием
контр-адм. Ч. Дж. Бэд-жера (4 линкора и транспорт. судно). Отразил взаимное стремление к
улучшению отношений, принявших в нач. 20 в. напряжен, характер. Стал своеобр. эпизодом в
истории дипломатии доллара, направл. на расширение деятельности амер. предпринимателей за
границей и, в частности, на поиск военно-мор. заказов, к-рые могла сделать восстанавливавшая



флот Россия.  Для придания "особого значения"  визиту эскадра приглашена в Кронштадт (вм.
отдаленной Ли-бавы), флагм. корабль "Луизиана" посетил Николай II, призвавш. восстановить
тесные связи. Положит, эффект визита уничтожен разрывом русско-амер. торгового договора в
дек. 1911, ответный визит рус. эскадры был отменен.

Виксберг (Vicksburg) - город-порт на р. Миссисипи, ключев. пункт на зап. театре воен.
действий в Гражданской войне. Операции по овладению В. проводились с окт. 1862 по июль 1863.
Включали: подготовку ген. У. С. Грантом наступления на В., действия ген. У. Т. Шермана и 4 др.
эксп.  против южан в этом р-не,  продвижения северян к В.  и нейтрализацию берегов,  батарей.  В
мае 1863 северяне одержали ряд побед и отрезали гарнизон В. (команд. ген. Дж. К. Пембертон) от
осн. армии южан. Осадив В. 22.05-4.07 численностью до 71 тыс., северяне предприняли 2 штурма,
в течение 6 недель бомбардировали город и взрывами мин разрушали укрепления южан. Потери и
отсутствие припасов заставили Пембертона капитулировать в День независимости США. Стороны
потеряли по 10 тыс. чел., а капитуляция 9.07 Порт-Хадсона означала реализацию стратегич. целей
северян - установление контроля над долиной р. Миссисипи. Войска Гранта освободились для
дальнейш. боев, действий. Взятие В. - "Гибралтара Конфедерации" наряду с победами при
Геттисберге и Чаттануге обозначило перелом в Гражд. войне в пользу северян.

Вильсон [Томас] Вудро (Wilson [Thomas] Woodrow), 28.12.1856- 3.02.1924 - 28-й през. США.
Род. в Вирг., в семье пресвитериан, проповедника шотл.-ирл. происхождения. В 1879 окончил
Прин-стонский университет. Изучал право в Виргин. ун-те, в 1882-83 занимался юрид. практикой.
С 1883 участвовал в ист. семинаре Герберта Б. Адамса, в 1886 получил степень д-ра философии за
кн. "Правление Конгресса". В 1885-88 преподаватель истории жен. колледжа Брин-Мор, Пенс. в
1888-90-Уэслианск. ун-та, Конн. С 1890 проф. юриспруденции, политэкономии и полит. наук в
Принстоне, 1.08.1902-20.10.1910-его през. Опубл. ряд популяр, работ по истории и гос. устройству
США. 17.01.11-1.03.13-губ. Н.-Д., где осуществил программу прогрес. реформ. На съезде ДП в
1912 при поддержке У Дж. Брайана добился выдвижения своей 6 кандидатуры в през. США, под
лозунгом "новой свободы"  одержал победу на выборах над Т.  Рузвельтом и У.  Г.  Тафтом.
Вторично избран в 1916  под лозунгом "он удержал нас от войны",  занимал президент.  пост с
4.03.13 по 3.03.21. В. был убежден, что история вступила в "новую эру, в к-рой, очевидно, мы
будем управлять миром", и что это - "эра реформ, но не революций". Руководствовался принципом
"государство существует для общества, а не общество для государства", выступал за макс.
равенство возможностей для всех внутри страны и за неогранич. доступ к мир. рынкам,
осуществлял на этой базе программу построения "новой демократии". Позднее провел в жизнь доп.
программу соц. преобразований в интересах фермеров, работников наем, труда и с целью частич.
перераспределения нац. богатства в пользу менее обеспеч. слоев нас. Проводил актив. политику,
направл. на укрепление амер. позиций в Кариб, бассейне и в Мексике. В 1913 предложил нов.
интерпретацию Монро доктрины, имевшую экон. направленность (доктрина Вильсона). Осн.
ставку делал на "открытых дверей" доктрину, приобретавшую в его внеш. политике универс.
характер. В борьбе за Китай уступил инициативу Японии. Всемерно способствовал англо-амер.
сближению. В связи с началом Первой мировой войны пытался выступить посредником между
европ. державами, с приближением ее окончания обосновал необходимость вступления в войну
Америки, с тем чтобы приобрести решающ. голос в определении послевоен. судеб мира. Важнейш.
целью в войне и непремен. условием восстановления мира В. считал обеспечение свободы морей.
В 1917  стремился к развитию сотрудничества с Врем.  пр-вом,  вынашивая идею союза с демокр.
Россией. После победы большевиков выступил с планом мирн. урегулирования ("Четырнадцать
пунктов"), видя в нем альтернативу меж-дунар. влиянию ленинизма. Стал одним из осн. авторов
Версал. мирн. договора и устава Лиги Наций, награжден Нобелевской премией мира за 1919.
Осенью 1919 частично парализован, в дальнейшем оказывал менее заметное влияние на полит.
жизнь. В политике В. демонстрировал склонность следовать скорее абстракт, принципам, чем
фактам реал, действительности, отличался упрощ. подходом к решению сложных проблем.
Явившись миру в облике нов. мессии, покинул его, по выражению англ. премьера Д. Ллойд-
Джорджа, "разочарованным пророком".



Вильсона-Гормана тариф (Wilson- Gorman Tariff) -компромис, тариф, закон. принятый
13.08.1894. Ставил целью ревизию протекционист. Маккинли тарифа, к-рый рассматривался адм-
цией Г. Кливленда как одна из гл. причин кризиса 1893. Первонач. проект, внесен, пред. бюджет,
комитета П. п. У. Л. Вильсоном, предусматривал освобождение ст пошлин осн. видов сырья и
снижение тарифов на пром. изделия. Для компенсации уменьшения поступлений в бюджет
предлагалось ввести налоги на табак и алкоголь и 2%-ный налог на доходы свыше 4 тыс. дол.
Оппозиция биллю в Сенате США,  возглавл.  демократом из Мэр.  А.  П.  Горманом,  добилась
утверждения 40%-ных пошлин на сахар-сырец, увеличения пошлин на рафинад и ряд др. товаров,
восстановления пошлин на жел. руду, уголь и др. сырье. В результате внесен, сенаторами 634
поправок ср. уровень пошлин составил 40%. В окончат, варианте от пошлин освобождались
шерсть, медь, лесоматериалы. Нов. закон прекращал действие соглашений о взаимном
благоприятствовании в торговле, заключен, на основании тарифа Маккинли. През. отказался
подписать закон. но не наложил вето, и он автоматически вступил в силу. Введенный на
основании В.-Г. т. по доход, налог отменен в 1895 Верховным судом как неконституционный.
Введение пошлин на сахар нанесло удар по сах. пром-сти Кубы, способствуя подъему там рев.
движения, что привело в итоге к амер. интервенции. Действовал до введения Дингли тарифа.

Вильямсберг (Williamsburg) - город на юго-востоке Вирг., осн. в 1633 под назв. Мидл
Плантэйшн. С 1699 адм. центр Вирг., переименован в В. и в 1722 первым в колонии получил
статус города. В 1693 в В. осн. Уильяма и Мэри колледж. После переноса адм. центра в Ричмонд В.
утратил значение. Реставрация В. в 1928 финансировалась Дж. Д. Рокфеллером, стала самым
масштаб, проектом по возрождению памятников амер. истории. Отреставрировано более 500
старин, зданий, включая Капитолий (1705) и дворец губ. (1720). В. является музейным
заповедником.

Виргинии и Кентукки резолюции (Virginia and Kentucky Resolutions) - приняты по инициативе
демокр. республиканцев для противодействия Актам об иностранцах и подстрекательстве к
мятежу в условиях воен. тревоги 1798 и преобладания федералистов во власт. структурах США.
Первая резолюция Кент. 16.11.98 объявляла Конституцию США договором между штатами, по к-
рому каждый штат сохранил за собой право, если федерал. власть превысит свои полномочия,
объявлять федерал.  акты не имеющими силы на террит.  штата;  на этом основании оба Акта
объявлялись ничтожными и не имеющими юрид. силы. (Автором резолюции был Т. Джефферсон,
но это стало известно лишь в 1831.) Резолюция Вирг. 24.12.98 тоже объявляла Конституцию
договором,  заявляла протест против актов,  но не аннулировала их,  а обращалась ко всем др.
штатам с призывом заявить аналог, протест. (Эта более умерен, резолюция составлена Дж.
Мэдисоном.) 18.02.99 през. Дж. Адамс осуществил поворот внешнеполит. курса от конфронтации
с Францией к мирн. урегулированию. В менее напряжен, обстановке В. и К. р. оказались слишком
сильным средством противодействия актам, и др. штаты не приняли подобных резолюций. Тем не
менее легислатура Кент. 22.11.99 приняла вторую резолюцию в ответ на отклики, прислан, др.
штатами. Она гласила, что, "поскольку штаты, сформировавшие власть, являются суверенными и
независимыми. .. нуллификация этими суверенными властями незаконных актов... есть
правомерное средство исправления положения". (Автор этой резолюции, где впервые
сформулирована доктрина нуллификации, точно не установлен -возможно, Джон Брекинридж.) В
докл. 7.01.1800 легислатуре Вирг. Мэдисон проанализировал отклики на Вирг. резолюцию, указав,
что протест штатов против актов не означает их нуллификации, а лишь показывает, что акты
нарушают Конституцию. "Примат конституций над властями, а суверенитета народа над
конституциями - это истины, к-рые во все времена следует иметь в виду". В. и К. р. на выборах
1800 были фактически платформой джефферсо-новских республиканцев и сыграли важную роль в
их победе. Толкование Конституции США как "договора", доктрина прав штатов, содержащ. в них,
считались общепринятыми до 1830 (см. Уэбстера-Хеша дебаты), позже их придерживались
идеологи рабовлад. Юга.

"Виргиниус", инцидент с - см. Куба.
Виргиния (Virginia) - штат на юге США, старейшая брит. колония в Америке. Пл. 105,7 тыс.

км2. Адм. центр - Ричмонд. В 1584 снаряж. У. Рэли экспедиция обследовала побережье нынеш. С.



К., и по его настоянию Елизавета I присвоила назв. В. (в честь королевы-девственницы -англ.
Virgin-Queen) Атлант, побережью от Ньюфаундленда до Флориды. В июле 1585 на о. Роанок
(ныне С.  К.)  осн.  колония золотоискателей,  также назван.  В.,  но к 1590  все колонисты погибли.
10.04.1606 король Яков I выдал Лондон, и Плимут. К хартии для колонизации В.: первой - между
34 и 38  с.  ш.,  второй -  между 41  и 45  и на 50  миль в глубь материка;  К.  обязаны были отдавать
королю 1/5 золота и серебра. Плимут. К. после серии неудач в 1606-08 прекратила деятельность, а
Лондонская, обычно назыв. Виргинской, отправила 20.12.06 первую эксп. во главе с кап. К.
Ньюпортом, к-рая 14.05.07 основала Джеймстаун. Золота найдено не было, снабжалась колония
плохо, и от голода зимой 1609/10 умерли 440 из 500 чел. В 1612 Джон Ролф начал выращивать
табак, более чем на 100 лет ставший монокультурой В. По хартии 23.05.09 "Виргин. К" получила
право назначать губ., в 1618 при нем учрежден первый представит, орган - генеральная ассамблея.
В 1619 пираты привезли в Джеймстаун и продали колонистам первую группу из 20 негров-рабов.
При нападении индейцев 22.03.22 погибли 347 поселенцев, осталось 500, но к 1640 нас. достигло
10 тыс. 24.05.24 Яков I ликвидировал "Виргин. К", а 13.05.25 Карл I объявил В. королев. колонией
и назначил губ. 9 семейств, имевших в 1635 землю, рабов и сервентов, положили начало виргин.
аристократии, к-рая с 1634 формировала мест. самоуправление в графствах и уже в 1635 смогла
самовольно сместить губ. Англикан. церковь имела статус государственной до 1786 (пуритане в
1647 высланы в Мэр., квакеры и баптисты подвергались гонениям). В период борьбы англ. короля
с парламентом В.  сохраняла верность королю (после казни Карла I  ген.  ассамблея В.  10.10.1649
объявила закон. монархом Карла II, О. Кромвелю пришлось послать к берегам В. воен. корабль,
чтобы 12.03.52 В. формально признала республ. власти), за что после реставрации Стюартов в
1660 нередко называлась "пятым королевством" (наряду с Англией, Уэльсом, Шотландией,
Ирландией). Однако Карл II 24.03.63 отрезал от В. террит., на к-рой создавалась Каролина, а
25.02.73 отдал В. в концессию лордам Арлингтону и Калпеперу. Длит, правление губ. У. Беркли,
к-рый поддерживал мирн. отношения с индейцами, завершилось Бэкона Натаниэла восстанием.
После свержения Стюартов концессия аннулирована и восстановлено прямое королев. правление
(1689), однако назначаемые королями губернаторы большую часть времени проводили в Англии,
управляя В. через своих заместителей (Deputy Governnors, Lieutenant-Go-vernors). Период 1700-50
получил назв. "золотого века" В. Плантаторы, разбогатев на торговле с Вест-Индией и Европой,
строили роскошные усадьбы и обществ. здания, положили начало классич. образованию (Уильяма
и Мэри колледж в Вильямсберге), выработали сложный светский этикет и кодекс чести.
Вильямсберг оставался единств, городом В., его нас. не превышало 1500 чел., каждый плантатор
вел торговлю через свою пристань, ремесленники поселялись на плантациях. С 1716 заселялась
долина Шенандоа, в 1748 осн. "К. Огайо" для освоения зап. земель. Экспансия на запад привела к
столкновению с французами (1753), разгромившими эксп. Э. Брэддока 9.07.1755. Попытка брит.
властей остановить экспансию Квебекским актом 1763 привела к появлению ан-тибрит. оппозиции
в В. В. стала одним из гл. очагов борьбы за независимость. 12.03.73 создан комитет связи. 25.05.74
губ. Дж. М. Данмор распустил ген. ассамблею, но 27.05 она собралась самовольно и призвала все
колонии избрать делегатов на Континентальный конгресс. После провозглашения независимости
США в 1776 В. присоединилась к вооруж. борьбе против Англии. В период Конфедерации по
инициативе Джефферсона осуществлена кодификация законов В. и 16.01.86 принят Акт о религ.
свободе. 3.12.89 В. отдала свою часть буд. округа Колумбия для стр-ва г. Вашингтон. В 1785-87
виргин. политики добивались усиления центр. власти (см. конференция в Ма-унт-Верноне,
Аннапалисское воззвание), на Конституционном Конвенте 1787 они предложили "вир-гинский
план", к-рый лег в основу Конституции США. Дж. Мэдисон и др. виргинцы были в числе гл.
инициаторов принятия Билля о правах (В. утвердила его 15.12.91). В 1790-1815 федералисты были
влиятельны в примор.  полосе,  долине Шенандоа и в зап.  графствах,  но в целом в В.
господствовали джефферсоновские республиканцы. Виргин. политики занимали ключевые посты
в федерал. гос. аппарате (см. "Виргинская династия"), а сенаторы от В. были, как правило, ведущ.
фигурами оппозиции. Вплоть до 1861 плантаторс-ко-фермер. блок, господствовавш. в В.,
противостоял федералистам, "американской системе", аболиционизму, но считал необходимым
сохранение единства страны. Тем не менее идея приоритета прав штатов над суверенитетом



федерации, к-рой в 1806-15 придерживались только республиканцы старые, с 1817 принимается
"ричмондской хунтой", а в 1840-х становится преобладающей. В. оставалась важным центром
культуры (25.01.17 в Шарлотсвилле открылся ун-т Виргинии, осн. Джефферсоном), но экон.
кризис 1819, превращение Юга в "хлопковое королевство", отток нас. на Запад, истощение почв
обусловили примерно с 1820 общий упадок В.: с 1-го места по численности нас. В. к 1860
переместилась на 5-е, лидерство среди штатов Юга перешло к Ю. К., экономика переживала
стагнацию до 1900. Центральной сделалась проблема рабства. В 1782 плантаторы получили право
освобождать своих рабов, но после раскрытия заговора Габриэля Проссера (сент. 1800), к-рый
намеревался вырезать все белое нас, в 1806 введена обязат. высылка освобождаемых, а по закону
7.04.1831 свобод, негры, нарушивш. закон. могли быть вновь проданы в рабство. После Тернера
Ната восстания, когда было убито от 50 до 200 белых, легислатура обсуждала 5.12.31-25.01.32
резолюцию об отмене рабства (и вывозе негров в Африку), но не приняла ее. Предложение
исходило от зап. графств, где преобладало свобод, фермерство: они требовали отмены имущ.
ценза, прямых выборов губ. и судей. Конституции 1840 и 1850 частично удовлетворили эти
требования. Как и др. юж. штаты, В. добивалась снижения тамож. тарифа, но 1.12.32 отвергла
идею нуллификации. Когда в нояб. 1833 през. Э. Джексон изъял правит. депозиты из Банка США
II, противники этой меры в В. - виги и мест. Партия прав штатов -создали коалицию, к-рая правила
в В. до 1842. В период нарастания конфликта между Севером и Югом (1848-60) В. занимала
умерен, позицию в лагере южан: на президент. выборах 1860 абсолютное бол-во проголосовало за
Джона Белла. 4.04.61В. отказалась примкнуть к мятежу южан, лишь после прокламации А.
Линкольна о призыве в армию (15.04) В. 17.04 вышла из США, вступила в КША и 27.04
предложила сделать Ричмонд их столицей. Зап. графства отказались признать эти решения,
29.08.61 отделились от В. и создали штат 3. В., к-рый 20.06.63 был принят в США. В период
Гражданской войны террит. В. была одним из гл. театров воен. действий (более 30 сражений). В
1865-69 оккупирована федерал. войсками, по плану Реконструкции 1867 составила первый воен.
округ. Юнионист, конвент выработал конституцию с запретом рабства и избират. правами для
негров, но референдум 6.07.69, одобрив ее в целом, отверг статьи, лишавшие полит. прав б. гос.
служащих КША. В. окончательно восстановлена в правах штата 30.03.70. До 1970 ДП полностью
контролировала полит. жизнь В. В 1893-1919 руководителем ДП в штате был Томас Мартин
(1847-1919), лоббист ж/д компаний. Конституция 1902 повысила имущ. ценз, лишив бол-во негров
права голоса ("дедушкины поправки"). Под влиянием масс. трезвеннич. движения в 1916 принят
сухой закон. Пром. развитие с 1900 ускорилось, но основой экономики оставалось с. х. Неофиц.
назв. - "Старый доминион". Девиз - "Так всегда с тиранами" - надпись на флаге под изображением
древнерим. богини доблести Виртуты, попирающ. труп тирана. Символика: цветокцветущий дог-
вуд; птица - кардинал; дерево - кизил. Гимн - "О, верните меня в старую Виргинию".

"Виргинская династия" (Virginian Dynasty) - иронич. эпитет, приме-нявш. в 1810-20-е
федералист, публицистами к президентам-выходцам из Виргинии: Т. Джефферсону, Дж.
Мэдисону и Дж. Монро, правившим в 1801-25. Ныне применяется также к происходивш. из В ирг.
Дж. Вашингтону.

Виргинские острова (Virgin Islands) - амер. владение в зап. части Виргинских о-вов (Вест-
Индия). Пл. 344 км2, адм. центр - Шарлот-та-Амалия (осн. под назв. Тап-хюс, переименован в
честь королевы Дании). Архипелаг открыт в 1493 X. Колумбом, назван в честь дев (англ. Virgin)
Св.  Урсулы,  покровительницы моряков.  В 16  в.  испанцами уничтожено корен,  нас.  -  карибы.
25.05.1672 дат. "Вест-Индской К." осн. первое постоян. поселение на о. Сент-Томас, началось пр-
во сахара для обеспечения метрополии. В 1716 датчане заняли о. Сент-Джон, в 1733 приобрели у
Франции о. Санта-Крус, более подходящ, для возделывания сахара. Сент-Томас развивался
преимущ. как коммерч. центр. в 1820-40 Шарлотта-Амалия была третьим по величине городом в
Датском королевстве. С 1673 начался ввоз рабов из Африки, потомки к-рых составили бол-во нас.
До запрета в 1792 работорговли В. о. являлись крупн. невольн. рынком в мире. В 1848 рабство
отменено. Интерес к В. о. со стороны США объяснялся в первую очередь наличием хорошей
гавани на о.  Сент-Томас.  В 1867 подписан договор о покупке о-вов Сент-Томас и Сент-Джон,  к-
рый не был ратифицирован Сенатом США. От ратификации заключен, в 1902 нов. договора



отказался дат. парламент. В. о. отводилась важная роль в системе обороны США, разработ. амер.
командованием в нач. 20 в. "План Сент-Томас" предусматривал их захват в случае герм.
вторжения в Вест-Индию. Начало Первой мировой войны усилило такую вероятность, под
давлением США 4.08.16 подписана конвенция о приобретении дат. Вест-Индии за 25 млн дол.
После проведения плебисцита о присоединении к США В. о. 25.01.17 объявлены амер. владением,
31.03 состоялась формал. передача суверенитета (отмечается как День передачи). До 1931
находились под управлением Военно-мор. мин-ва. Получили известность как центр туризма и
произ-ва рома.

Виргинский Билль о правах (Vilginian ВШ of Rights) -важнейш. документ о правах человека,
оказавш. влияние на составителей фр. Декларации прав человека и гражданина 26.08.1789 и Билля
о правах США. Составлен Дж. Мейсоном, принят легислатурой Вирг. 12.06.1776, состоит из 16
разделов. В 1-м разд. указывается, что "все люди по природе равно свободны и независимы и с
рождения имеют определенные права, от которых они, вступая в общественное состояние, не
могут каким бы то ни было образом отказаться и которых они не могут лишить свое потомство, а
именно - наслаждаться жизнью и свободой посредством приобретения собственности и обладания
ею". Единств, целью власти объявлено благополучие, защита и безопасность народа; народ,
будучи единств, источником власти, вправе сменить пр-во, действующее вразрез с этой целью.
Власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. Гражданам гарантируется
свобода печати, свобода совести, неприкосновенность личности. Факт существования в Вирг.
рабства замалчивался.

Виргинский план (Virginia Plan) - 15 резолюций, в совокупности представлявших план союза
штатов и образования высш. органов гос. власти, внесен. 29.05.1787 на рассмотрение
Конституционного Конвента губ. Вирг. Э. Дж. Рэндолфом. Их принятие вело к пересмотру
"Статей конфедерации" и разработке нов. конституц. документа, созданию общенац. гос-ва. В
подготовке и обсуждении плана участвовал Дж. Мэдисон. В. п. предполагал: 1) орг-цию двухпалат.
законодат. органа страны, пропорци-он. представительство в нем штатов. Избрание ниж. палаты
пропорционально численности свобод, нас. или с учетом владельцев собственности (по квотам и
взносам штатов в бюджет гос-ва); верх, палаты - членами ниж. палаты из числа кандидатов,
представл. законодат. собраниями штатов; 2) избрание главы исполнит, власти законодат. органом
страны; 3) избрание законодат. органом суд. властей; 4) создание Ревизион. совета в составе главы
исполнит, власти и ряда представителей суд. власти с правом вето на акты законодат. власти. По
итогам обсуждения В. п. к сер. июня конвенту было представлено 19 резолюций, но нек-рые
принципиал. решения встретили сопротивление т. н. "малых" штатов, к-рыми 15.06 выдвинут
Нью-Джерси план. В результате острой дискуссии 16-19.06 делегации штатов 17 голосами против
3 высказались за продолжение работы по созданию нов. нац. гос-ва. Противоречия сторонников и
оппонентов В. п. разрешены в результате Коннектикутского компромисса. Часть положений В. п. -
об орг-ции двухпалат. Конгресса, единоличном-президентстве, создании Верховного суда США и
низш. суд. инстанций, введении права вето президентского - нашла воплощение в Конституции
США.

Вирт Уильям (Wirt William), 8.11.1772-18.02.1834-юрист, гос. де-ятель. Род. в Блей-денсберге,
Мэр., учился в граммат. школе, изучал право, с 1790 допущен к юрид. практике в Вирг. Занимал
посты в суд. системе, работал в аппарате и был чл. легислатуры Вирг. В 1817 издал кн. о П. Генри,
к-рому приходился внучат, племянником. В 1807 как обвинитель участвовал в суд. процессе над А.
Бэрром. При президентах Дж. Монро и Дж. К. Адамсе занимал пост генерального атторнея (1817-
29). Как канд. антимасонской партии участвовал в президент. выборах 1832, получил 7 голосов
выборщиков.

Висконсин (Wisconsin) - штат на севере США между оз. Верхнее и Мичиган на севере и р.
Миссисипи на юге. Пл. 145,5 тыс. км2. Адм. центр - Мадисон. Наполовину покрыт лесами,
насчитывает 2,5 тыс. озер. Носит назв. притока Миссисипи - р. Висконсин (мест. индейск. назв.).
Исследован фр. эксп. Ж. Николе в 1634, Л. Жолье и Ж. Маркета в 1673. В 1671 объявлен
владением Франции, поощрявш. создание здесь пушн. факторий, христ. миссий и фортов. По
итогам Семилетней войны перешел под юрисдикцию Англии. По Парижскому мирному договору



1783 отошел к США, фактически же - после эвакуации брит. погран. фортов (1796). Земли В.
вошли в состав Северо-Западной территории, с 1800 стали частью террит. Индиана, в 1809-террит.
Иллинойс, в 1818-террит. Мичиган. Англо-американская война закрепила В. за США, в 1814 амер.
эксп.  из г.  Сент-Луис,  построив форт Шелби,  подняла в В.  амер.  флаг.  Завершение к 1832 войн с
индейцами (в т. ч. войны Черного Ястреба) ускорило заселение В. Режим воен. оккупации
сохранялся здесь до образования в 1836 террит. В. Нас. росло за счет переселенцев из Германии,
Норвегии, Бельгии, Швейцарии, англоязыч. стран. После передачи значит, части земель (на юге -
Ил., на севере - Мич., на западе - выделения террит. Мин.) В. с нас. 300 тыс. чел. 29.05.1848 стал
30-м штатом. Полит. жизнь штата отличалась сильными либерал. традициями. Поражение
революций 1848 в Европе усилило приток оттуда интеллигенции. В. приобрел репутацию
интеллектуал, центра страны. Первая газ. "Green Bay Intelligencer" вышла 11.11.33 в г. Наварин. В
1849 в Мадисоне открыт ун-т Висконсина. В 1854 в штате была создана РП, распространивш.
затем свою деятельность на всю страну. В. поддержал республиканцев на выборах 1856 и 1860 и в
годы Гражданской войны направил 90  тыс.  чел.  в Армию США.  После 1900  в полит.  жизни
преобладали прогрессисты во главе с Р.  М.  Лафоллетон.  В период Первой мировой войны В.
первым создал совет обороны. Во 2-й пол. 19 в. экон. развитие В. ускорилось: в агр. секторе
получило распространение мясо-мол. жив-во. На рубеже 19-20 вв. штат по лесозаготовкам
занимал первое место в США; увеличилось судох-во по Великим озерам, на к-рых В. располагал
14  портами;  развивалась пром-сть;  г.  Милуоки стал центром кр.  экон.  р-на.  В разг.  языке В.
получил прозвища "штат-барсук", "медный штат"; висконсинцев называли "барсуками". Девиз
штата -"Вперед!"; символом штата стала лесная фиалка черешча-тая. Были созданы песни штата -
"Прекрасный Висконсин", "О, Висконсин!". В дальнейшем система символов пополнилась: птица
- дрозд; дерево - клен сахарный.

"Висконсинская идея" (Wisconsin Idea) - концепция гос. управления, основан, на тесном
сотрудничестве властей с учеными. Наибольш. развитие получила в Виск. при губернаторах Р. М.
Лафол-лете и его последователях (1901-15). Адм-ция штата создавала при участии профессуры
Висконсин, ун-та спец. комиссии (по налогам, страхованию, гражд. службе, пром-сти, охране
природ. ресурсов, дорож. стр-ву, ж. д.), занимавш. подготовкой реформатор, проектов. Их
деятельность координировалась бюро законодат. рекомендаций во главе с Ч. Маккарти. В Виск.
введено налогообложение ж/д компаний по принципу ad valorem (по стоимости), ж/д комиссия
штата получила право устанавливать тарифы на перевозки, приняты законы о налоге на
наследство, о регистрации лобби, о прямых первич. выборах, о компенсациях рабочим за травмы
на произ-ве. Опыт Виск. широко использовался др. штатами и при подготовке федерал. законодат.
в эпоху прогрессизма. Термин получил хождение после публикации в 1912 кн. Маккарти с таким
назв.

Вице-президент США (Vice-president  of  the  USA)  -второе после през.  высш.  должност.  лицо
исполнит, власти США. Избирается одновременно с през. на 4-летн. срок, должен отвечать тем же
требованиям в отношении возраста и гражданства и может быть отрешен от должности только в
порядке импичмента. В.-п. наследует права и обязанности през. в случае отстранения от
должности, смерти, отставки или неспособности последнего их исполнять. Единств, полномочие,
закрепл. Конституцией США за В.-п., - должность пред. Сената США с правом голоса лишь в том
случае, если голоса сенаторов разделятся поровну. Статус и полномочия В.-п. не вполне
соответствуют принципу разделения властей, создают своеобр. гос.-правовой парадокс. Первонач.
все кандидаты баллотировались на пост през., и занявший 2-е место по числу голосов выборщиков
становился В.-п. Конституция предусматривала, что в случае равенства голосов, получ. неск.
кандидатами, занявшими 2-е место, право выбора В.-п. переходило Сенату. Единств, подобный
случай за всю историю США имел место в 1837, когда Сенат из 4 кандидатов избрал В.-п.  Р.  М.
Джонсона. Первыми В.-п. были видные гос. деятели: Дж. Адамс, Т. Джефферсон, А. Бэрр, для к-
рых чисто но-мин. должность В.-п. была явно недостаточной. Возникновение полит. партий
привело к ситуации, когда в результате выборов 1796 две высш. должности достались
представителям противоборствующих партий. XII поправка к Конституции, ратифицир. в 1804,
разграничила выборы през. и В.-п. и предусматривала, что они не могут быть жителями одного и



того же штата. Кандидатура на пост В.-п. стала в дальнейшем подбираться с учетом геогр. и пр.
факторов. На протяжении последующих более чем 100 лет В.-п. были фактически "забытыми
людьми".  Дж.  К.  Кэлхун,  проведя на посту В.-п.  8  лет,  предпочел уйти в отставку и занять
освободивш. место сенатора от своего штата. Свой след в амер. истории оставили немногие В.-п.,
в первую очередь, ставшие впоследствии президентами или отличивш. на др. должностях. Из 28
президентов США, занимавших этот пост до 1918, 8 сначала были В.-п. 5 из них попали -в Белый
дом после смерти през., а Дж. Адамс, Т. Джефферсон и М. Ван Бюрен - в результате победы на
выборах.

"Внутренние улучшения" (Internal Improvements) -сост. часть "американской системы",
предлож. Г. Клеем в 1824; предусматривали 4 стр-во частн. компаниями, но за федерал. счет шосс.
дорог, каналов, почт, станций для связи между отдален, частями США. Обширная программа "В.
у."  была выполнена адм-цией Дж.  К.  Адамса.  В период джексоновской демократии "В.  у."  были
свернуты.  Лидеры ДП утверждали,  что "В.  у."  нужны прежде всего буржуазии Севера,  а
проводятся гл. обр. за счет плантаторов и фермеров Юга и Запада. Составляли непременную часть
программ вигов, а позднее РП. После Гражданской войны необходимость "В. у." никем не
оспаривалась, и термин вышел из употребления.

Военно-морская академия США (U.S. Naval Academy) -высш. уч. заведение по подготовке
офицеров амер. флота. Создана по инициативе мор. мин. Дж. Бэнкрофта, к-рый добился передачи
в распоряжение его ведомства форта Северн в г. Аннаполис, Мэр. Открыта 10.10.1845 под назв.
"Военно-морская школа", совр. наименование получила в 1850. Первый управляющий -
коммандер Ф.  Бьюкенен.  Одним из гл.  стимулов к созданию В.-м.  а.  послужило развитие паров,
флота, что требовало подготовки офицеров с инж. образованием; важную роль в разработке
первых уч. планов сыграл М. К. Перри. В годы Гражданской войны располагалась в Ньюпорте, Р.-
А. В 1873 офицерами академии в качестве неправительств, профессионал, орг-ции создан Военно-
мор. ин-т США, выполняющ. функции унив. изд-ва В.-м. а. С историей В.-м. а. связаны имена не
только знаменитых адмиралов (Джордж Дьюи, А. Т. Мэхэн, У. С. Симс, Б. А. Фиске), но и ученых,
представлявш.  славу амер.  науки,-  А.  Э.  Майкелсон,  М.  Ф.  Мори,  С.  Ньюком.  В часовне В.-м.  а.
устроены мемориалы адмиралов Д. Г. Фаррагута, Д. Д. Портера, У. Т. Сэмпсона, а также
установлен саркофаг с останками Дж. П. Джонса. Для подготовки высш. команд. и штаб, кадров в
дополнение к В.-м. а. в 1884 открыт Военный колледж флота.

Военно-морская обсерватория - см. Министерство военно-морское; Мори М. Ф.; Ньюком С;
Холл А.

Военно-морской институт - см. Министерство военно-морское; Фиске Б. А.
Военно-промышленный совет (War Industries Board) -чрезвыч. адм. орган, создан. 28.07.1917 в

целях мобилизации пром. ресурсов в условиях Первой мировой войны. Создан на основе Ген.
совета по снабжению, действовавшего в составе Совета национальной оборони с 9.04.17.
Распоряжением В. Вильсона от 4.03.18 преобразован в самостоят, орган с шир. полномочиями.
Активно проводил "политику приоритетов" в пром-сти, способствуя развитию воен. отраслей и
обеспечению потребностей вооруж. сил. При В.-п. с. создано более 300 спец. комитетов, через к-
рые установлен эффектив. контроль над ключев. отраслями и распределением ресурсов. Занимал
центр. место в системе органов воен. времени, осуществил экон. мобилизацию, не имевшую
прецедентов в амер. истории. По словам пред. В.-п. с. Б. Баруха (1870-1965), отмобилизов.
индустрия Америки представляла оружие "более мощное,  чем что-либо из того,  что мир когда-
нибудь видел". Прекратил деятельность на основании распоряжения през. от 1.01.19.

Военно-торговый совет - см. Министерство торговли и труда; Первая мировая война.
Военно-финансовая корпорация - см. Первая мировая война.
"Военные ястребы" ("War Hawks") - группировка джеф-ферсоновских республиканцев, к-рые

добивались войны против Великобритании (см. англо-американская война) с целью обеспечить
свободу торг.  судох-ва США и завоевать Канаду.  По итогам выборов в нояб.  1810  П.  п.  была
значит, обновлена: из 142 конгрессменов 63 избраны впервые. В этом составе Конгресс США
начал работу 4.11.11. На ведущ. посты были избраны Г. Клей (ставший спикером), Р. М. Джонсон,
Ф. Грунди, Дж. К. Кэлхун и др. молодые политики гл. обр. из зап. штатов. По их инициативе



состав регуляр. армии был увеличен до 10 тыс. (12.12.11), одобрено формирование доп. частей
численностью до 25 тыс., през. разрешено призвать на 6-мес. федерал. службу 100 тыс.
милиционеров из штатов, размещены займы на воен. цели и введены налоги. Назв. "В. я." дано их
гл.оппонентом Дж. Рэн-долфом. Вследствие неудач в англо-амер. войне их влияние упало. Хотя
"В. я." как фракция перестала существовать в 1814, их лидеры вплоть до 1850-х входили в число
ведущ. политиков США.

Военный колледж армии - см. Блисс Т. Г.; Генеральный штаб армии; Объединенный совет
армии и флота; Першинг Дж. Дж.; РутЭ.

Военный колледж флота - см. Генеральный совет флота; Министерство военно-морское; Мэхэн
А. Т.; Объединенный совет армии и флота; Симс У. С.

Военный совет трудовой политики - см. Министерство труда; Первая мировая война.
Военный совет флота - см. Генеральный совет флота; Мэхэн А. Т.
Война Вороненка (Little Crow War) в Миннесоте 1862-одна из многих (1854-91) войн с

индейцами сиу. 17.08 четверо сиу-санти, доказывая друг другу свою храбрость, вырезали семью
белых поселенцев и, сообщив об этом вождю Вороненку, предложили ему возглавить неизбежную
войну. 18.08 сиу напали на Нижнее агентство на р. Йеллоу-Медисин и убили всех торговцев.
Атака Вороненка на форт Риджли была отбита картечью. В сент. федерал. войска ген. Сибли
окончательно разбили Вороненка.  Воен.  суд приговорил к смерт.  казни 303  чел.,  А.  Линкольн
утвердил приговор 39, непосредственно убивавшим белых. Вороненок бежал в Канаду, где был
убит 3.07.63, остальные 38 казнены 26.12.62 в г. Манкейто.

Война за независимость (War of Independence) -рев.-освободит, война 13 англ. колоний в Сев.
Америке 1775-83 против господства Великобритании - американская революция. Причинами В. за
н. стала соц.-экон. политика метрополии, противоречивш. интересам развития колоний и
складывавшейся нации. С сер. 17 в. англ. пр-во целенаправленно подавляло развитие в колониях
пром-сти и торговли,  стремясь сохранить их в качестве источника дешев,  сырья и рынка сбыта
брит. пром. товаров. Торговля колоний с метрополией и др. странами жестко регламентировалась
навигационными актами. Ограничивалось или запрещалось пром. произ-во мн. товаров (чугуна и
железа, шерст. изделий). В колониях тем не менее постепенно складывался единый рынок. Наряду
с ремеслами и пром-стью осн. отраслью х-ва оставалось с/х произ-во. Резко негативно был потому
встречен запрет на колонизацию земель к западу от Аллеган (1763), ущемлявш. интересы
плантаторов, фермеров и всех тех, кто мечтал об участке земли. Неприятие и растущ.
сопротивление вызывали действия по налогообложению колоний, в частности Акт о гербовом
сборе 1765. Амер. колонисты, являясь подданными брит. короны, но не представл. в брит.
парламенте, твердо придерживались принципа "никакого налогообложения без
представительства". Подъем освободит, движения привел к созданию масс. патриотич. орг-ций,
наибольшую известность среди к-рых снискали "Сыны свободы". Нов. волну протеста вызвали
Тауншенда акты. Экон. притеснения соседствовали с политическими. Так, Акт о верховенстве
1766, последовавш. за отменой акта о гербовом сборе, утверждал практически безгранич. власть
брит. парламента. Совм. борьба объединяла колонии, способствовала политизации масс.
Бостонская бойня 1770 стала шагом на пути к дальнейш. обострению отношений с Англией.
Сплочению патриотич. сил содействовали комитеты связи, образован, практически повсеместно и
возгла-вивш. переход от пассив, бойкота брит. товаров к актам актив. сопротивления. Одним из
них стало "бостонское чаепитие" 1773, на к-рое парламент ответил принятием серии
"репрессивных актов". Осознание необходимости единых совм. действий привело к созыву 1-го
Континентального конгресса, заседавш. с 5.09 по 26.10.74 в Филадельфии и принявш.
"Декларацию прав и жалоб", а также "Ассоциацию", санкционир. прекращение торг. отношений с
Англией. Сложивш. в колониях критич. ситуация привела к вооруж. столкновению. 19.04.75 при
Лексингтоне и Конкорде пролилась первая кровь, начался вооруж. этап освободит, движения. В
Филадельфии 10.05.75 возобновил работу Континент, конгресс, принявш. на себя функции центр.
пр-ва колоний. Среди его первых решений было создание постоян. армии и избрание Дж.
Вашингтона ее главнокоманд. 17.06.75 16-тыс. добровольч. отряды, ок-руживш. Бостон, нанесли
чувствит. урон брит. войскам при Банкер-Хилле. Решительный перелом в настроении в пользу



независимости от Англии произвел опубл. в янв. 1776 памфлет Т. Пейна "Здравый смысл". На
основе взглядов фр. просветителей Ж.-А. Кондорсе, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и англ.
философов Ф. Бэкона, Д. Локка, Д. Мильтона лидеры патриотов выработали идейные установки,
воспринятые бол-вом их сограждан. На этой основе в колониях принимались нов. демокр.
конституции, создавались собств. органы власти. 15.05.76 Континент, конгресс постановил
преобразовать колонии в независ. республики-штаты. 7.06.76 Р. Г. Ли при поддержке Дж. Адамса
внес "резолюцию независимости", на основе к-рой комитет во главе с Т. Джефферсоном
подготовил проект Декларации независимости, принятой 4.07.76. Две др. резолюции Ли
послужили основой для составления "Плана договоров" 1776 и проекта "Статей Конфедерации и
вечного союза". Воен. действия в 1775-76 проходили с перемен, успехом. Дж. Вашингтон,
принявш. 3.07.75 командование Армией континентальной, возглавлял осаду Бостона, за-вершивш.
17.03.76 отступлением англичан. Предпринятое американцами вторжение в Канаду потерпело
неудачу.  Команд.  брит.  силами ген.-майор У.  Хау,  оставив Бостон,  направился к Нью-Йорку,
чтобы использовать его стратегич. положение. Поддержан, кораблями эскадры под флагом своего
брата адм. Р. Хау, англ. команд. 22-25.08.76 высадил на Лонг-Айленде более 20 тыс. войск,
включая отряды гессенцев, и, нанеся американцам тяжелое поражение при Бруклине, 5.09 занял
Нью-Йорк. На рубеже 1776-77 Вашингтон потерпел ряд поражений, но взял реванш в сражениях у
Принстона и Трентона.  Эта победа повысила морал.  дух континент,  армии.  Ее козырем стала
тактика рассыпного строя, успешно применяем, против классич. линейного построения профес-
сион. брит. армии. Практически такую же тактику внезапных нападений на англ. суда
демонстрировали и капитаны амер. кораблей, выходившие в Атлантику и крейсировавшие даже у
берегов Британии. Ген.-лейт. Дж. Бургойн, высту-пивш. в сер. июня 1777 из Канады, захватил
стратегически важный форт Тайкондерога, удерживаемый американцами с мая 1775, и, нанеся
удар по амер. арьергарду у Хаб-бартона, принудил его к отступлению. Американцы, собравшись с
силами, нанесли противнику поражение при Бен-нингтоне. Разбив американцев 11.09 у Брэнди-
вайн-Крик, англ. войска 26.09 вступили в Филадельфию. 4.10 Вашингтон потерпел тяжелое
поражение у Джермантау-на и в дек. 1777 встал на зимн. квартиры в Вэлли-Фордж. На севере
части континент, армии под командованием ген.-майора Г. Гейтса окружили у Саратоги и 17.10.77
заставили капитулировать армию Бургойна. Кампания 1777 завершилась крушением брит. планов,
почти все центр. штаты были освобождены, а англ. войска удерживали только Филадельфию,
Нью-Йорк и Ньюпорт. Победа при Саратоге укрепила позиции США на междунар. арене. Амер.
дипломаты во главе с Б. Франклином смогли подписать франко-американские договоры 1778 о
торговле и оборонит, союзе. В след. году в войну с Англией вступила союзница Франции Испания.
Благоприятствовала США и позиция России, провозгласивш. вооруженный нейтралитет. "Статьи
Конфедерации", ратифицир. штатами к 1781, сохранили во многом их суверенитет в ущерб центр.
власти. Тяжесть финанс. положения усугубилась инфляцией, штаты были наводнены обесценен,
деньгами бумажными.  Конгресс полностью зависел от внеш.  займов.  Совм.  с брит.  войсками
сражались лоялисты, сохранивш. верность англ. короне. Нов. англ. главнокоманд. ген.-лейт. Г.
Клинтон 17.06.78 вынужден был оставить Филадельфию и сосредоточить силы в Нью-Йорке. В
кон. 1778 англичане выбрали "южный" вариант, решив начать наступление с целью захвата Дж. и
Ю. К. 29.12.78 они заняли столицу Дж. г. Саванну, а через месяц - Огасту, оккупировав затем всю
Дж. На сев. театре воен. действий победы американцев у Стони-Пойнт 5.07 и у Паулус-Хук 19.08
помешали англичанам установить контроль над р. Гудзон. Попытка ген.-майора Б. Линкольна во
взаимодействии с 4 тыс. фр. солдат, дос-тавл. эскадрой адм. Ж. Б. Д'Эстена, отвоевать в сент.-окт.
Саванну закончилась неудачей. В кон. 1779 Клинтон с 8-тыс. армией отплыл из Нью-Йорка и к
1.02.80 прибыл в Ю. К. С подкреплениями, подошедш. из Саванны, англ. армия составила 14 тыс.
чел. и 12.05 взяла Чарлстон. В плен попало 5,4 тыс. амер. солдат и захвачено 300 пушек. В июне
Клинтон вернулся в Нью-Йорк, оставив во главе 8-тыс. армии ген.-лейт. Ч. Корнуоллиса. 16.08 его
войска нанесли сокрушит, поражение континент, армии под командованием ген. Гейтса в
сражении при Кэмдене, получив контроль и над С. К. Дальнейшее продвижение англичан
приостановлено победой американцев у Кингс-Маунтин 7.10. Однако в целом кампания 1780



Карта США в 1783-1802 (отсутствует)
1  - Верхняя Канада (Брит.)
2 - Нижняя Канада (Брит.)
3  - Ныо-Брансуик (Брит.)
4 - Спорн. между США и Великобританией
5  - Массачусетс (дистрикт Мэн)
6 - Нью-Гэмпшир
7 - Вермонт
8 - Нью-Йорк
9 - Спорн. между Нью-Йорком и Массачусетсом
10 - Северо-Западная территория (уступка Виргинии США 1784)
11  - Спорн. между Массачусетсом и Виргинией, уступлено США 1784-85
12-Спорн. между Коннектикутом и Виргинией, уступлено США 1784-86
13 - Коннектикутский (Западный) резерв-уступлен США 1800
14 - Пенсильвания 15 - Массачусетс
16- Род-Айленд
17- Коннектикут
18 - Нью-Джерси
19 - Делавэр
20 - Мэриленд
21  - Кентукки (с 1792, ранее Виргиния)
22 - Виргиния
23  - Теннесси (с 1796)
24 - Северная Каролина
25  - Южная Каролина
26 - Уступка Ю. Каролины США 1787
27 - Уступка Джорджии США 1802
28 - Спорн. между Испанией, США и Джорджией
29 - Джорджия
30 - Луизиана (Исп.)
31  - Флорида (Исп.)

была проиграна. Гейтс на посту команд. юж. группой континент, армии был заменен ген.-
майором Я. Грином. 17.01.81 англ. армия потерпела первое тяжелое поражение в битве при
Каупенсе. Сражение при Гилфорд-Корт-Хауз 15.03 закончилось победой Корну-оллиса, но ценой
значит, потерь, обескровивш. его армию. Грин предпринял успеш. маневр, давший ему
возможность заманить Корнуоллиса в Вирг., где его армия была лишена надежных баз снабжения.
Англичане теряли контроль над Югом, сохранив в своих руках до кон. 1782 только Чарлстон. В
Вирг. Корнуоллис, соединившись с англ. частями, получил в свое распоряжение более 7,5 тыс.
чел., что превосходило силы противостоявш. ему амер. отрядов под командованием М. Ж. П.
Лафайета и Ф. В. А. Штойбена. Захватив 16.06.81 Ричмонд, англичане к авг. закрепились у Йорк-
тауна. Сюда же вм. Нью-Йорка, где ранее планировалось ген. сражение, Вашингтон направил
объединен, фран-ко-амер. армию. Сражение при Йорктауне завершилось 19.10.81 капитуляцией
армии Корнуоллиса. Воен. действия на террит. США практически прекратились. В Париже
начались мирн. переговоры. Амер. дипл. миссия в составе Б. Франклина, Дж. Адамса, Дж. Джея и
Г. Лоуренса, используя англо-фр. противоречия, подписала 30.11.82 предварит, мирн. соглашение
с Англией. Этот документ, 1-я статья к-рого признавала независимость США и предлож. ими
границы, 3.09.83 вошел сост. частью в Парижский мирный договор 1783. В. за н. заложила
предпосылки для успеш.  развития США,  оказала влияние на Вел.  фр.  революцию и развитие
освободит, движения в Лат. Америке.

Война из-за уха Дженкинса (War of Jenkins' Ear) - англо-исп. война 1739-43, одна из
колониальных войн. Испания по договору 26.03.1713 разрешала англичанам продавать в свои



колонии по 4800 рабов в год в течение 30 лет, но запрещала всякую иную торговлю. В 1739
испанцы задержали у берегов Флориды брит. судно "Ребекка", конфисковали контрабанду и
отрезали ухо кап. Роберту Дженкинсу. В июне 1739 Англия объявила Испании войну. Брит. адм. Э.
Верной взял крепость Портобело на Панам, перешейке (1739), но был разбит под Картахеной
(1740). Дж. Э. Оглеторп во главе ополчения Дж. и Ю. К. дважды (1740, 1743) неудачно пытался
взять форт Св. Августина во Фл., но 7.07.42 выбил испанцев с единств, плацдарма, захвач. ими в
Дж. После 1743 воен. действий не было, но состояние войны продолжалось до заключения
Ахенского мира: по англо-исп. договору 18.10.48 границы Дж. и Фл. не изменялись, договор 1713
продлен (однако 5.10.50 Англия по Мадридск. договору отказалась от своих прав на компенсацию).

Война королевы Анны (Queen Anne's War) -  принятое в США назв.  войны за Исп.  наследство
(1701-14). 7.09.1701 Англия, Голландия и Германская империя заключили союз против Франции и
Испании. В Америке Джеймс Мур во главе ополчения Ю. К. в 1703 неудачно атаковал исп. форт
Св. Августина (Вост. Фл.), в 1704 вторгся в Зап. Фл., разбил испанцев и индейцев-апалаче и
разрушил 13 из 14 францискан. миссий и поселений (Apalache Massacre). Англичане из Нов.
Англии неудачно наступали на Квебек (1709), но атакой с моря 13.10.10 взяли Порт-Руаяль, гл.
город Акадии. В Европе успехи герцога Мальборо были еще значительнее. По мирн. договорам в
Утрехте (13.04.13 с Францией, 13.07 с Испанией) Англия получила Акадию, о. Ньюфаундленд,
часть Мэна, берега Гудзоно-ва зал., а также особые права в торговле с исп. колониями.

Война короля Вильгельма (King  William's  War)  -  принятое в США назв.  войны за Пфальцск.
наследство (1688-97). Для борьбы с Францией, претендовавш. на часть Пфальца, Голландия,
Испания, Швеция, герм. гос-ва создали 9.07.1686 Аугсбургскую лигу, к к-рой Англия
присоединилась в 1689, после свержения Стюартов и приглашения на престол голл. короля
Вильгельма Оранского. В Европе боев, действия (с 24.09.88) велись с перемен, успехом. В
Америке 200 французов и индейцев по приказу губ. Канады маркиза Фрон-тенака напали в ночь
на 9.02.90 на поселение Скенектади, колония Н.-Й., сожгли его и убили 62 жителя. Пуритане
колоний Масс. Конн., и Новый Плимут, а также Дж. Лейслер, захвативш. власть в Нью-Йорке,
считая эту резню результатом заговора французов, католиков и сторонников Стюартов, приняли
1.05.90 решение о походе в Канаду, к-рый, однако, не состоялся. В мае 1690 англичане захватили
Акадию,  но высажен,  ими у Бопора (на р.  Св.  Лаврентия)  18.10.90  десант был блокирован и
захвачен в плен. Французы провели серию успеш. военно-мор. операций на о. Ньюфаундленд и
берегах Гудзонова зал. (1694-97), разбили ирокезов - союзников англичан (1696). Война
завершилась Рис-викским миром 20.09.97, по к-рому Франция в Европе вернула почти все захвач.
террит., а в Америке получила обратно Акадию и часть Мэна.

Война короля Георга (King George's War) - принятое в США назв. войны за Австр. наследство
(1740-48) и ее сост. части - англо-фр. войны 1744-48. Англия в этой войне отстаивала свои колон.
интересы в соперничестве с Испанией (с к-рой велась война из-за уха Дженкинса) и с Францией
(из-за Индии и Канады). 15.03.44 Франция объявила Англии войну. 24.05.44 французы захватили и
сожгли брит.  форт Кансо в Акадии.  Добровольцы из колоний Нов.  Англии с помощью брит.
регуляр. войск после осады 15.06.45 взяли г. Луисбург (о. Кейп-Бретон), но в Индии французы
захватили Мадрас. По Ахенскому миру 18.10.48 Англия вернула себе Мадрас, Франция- Луисбург,
в Америке границы их владений не изменились. (Россия, заключив союз с Австрией 2.06.46 и
договоры о субсидиях с Англией 1747, вступила в войну на их стороне в нач. 1748.)

Война короля Филипа (King  Philip's  War)  -  крупн.  в 17  в.  война с индейцами.  Вскоре после
смерти вождя Массасойта (1661) племя вампаноагов возглавил его мл. внук, 24-летн. Метаком
(Метакомет), прозван, колонистами королем Филипом. Власти Нового Плимута требовали от
вампаноагов разоружиться. 16.06.1675 к Метакому отправились делегаты Нов. Плимута,
приготовлений к войне не заметили, но вампаноаги расценили это как разведку. 19.06 нас.
поселения Сванси в страхе перед индейцами бежало, бросив дома, затем группа вооруж. жителей
вернулась, и юноша застрелил вам-паноага, грабившего пустой дом. 24.06 вампаноаги убили этого
юношу,  его отца и еще 5  чел.  Власти Масс.  Нов.  Плимута и Конн.  решили покончить с
независимостью вампаноагов. Пр-во Р.-А. пыталось удержать сосед. племена наррагансетов от
участия в войне, чтобы избежать воен. действий на своей террит., и заключило с наррагансетами



15.07 договор в Уик-форде, по к-рому наррагансеты обязались не допускать вампаноагов на свои
земли. Колонисты блокировали вампаноагов в Кедровом болоте близ Дартмута (Нов. Плимут), но
29.07 вампаноаги, прорвав оцепление, ушли к нарра-гансетам (в зап. часть Р.-А.) и к независимым
племенам ср. течения р. Коннектикут. После нападения вампаноагов на Спрингфилд 5.10 и отказа
наррагансетов выдать участников нападения колонии Нов. Англии начали войну и с
наррагансетами. 18.12 объединен, эксп. под командованием губ. Нов. Плимута Дж. Уин-слоу
подошла к наррагансет. форту на Вел. болоте в 25 км юго-западнее Уикфорда (Р.-А.). 19.12 после
3-час. штурма форт был взят ("Битва на Великом Болоте"). Индейцы потеряли 600 чел. уб.,
колонисты - 200. В янв. 1676 вампаноаги укрылись на террит. колонии Нью-Йорк, с 9.02.76
возобновили нападения, в марте сожгли Уорвик, Рехобот и Про-виденс. Вожди вампаноагов
(Метаком), наррагансетов (Канончет) и покассетов (Уитаму - женщина-вождь) заключили союз с
целью полн. изгнания колонистов. 14.04 захвачен и убит Канончет; 19.05 разгромлен индейск.
лагерь на р. Дирфилд, Масс; 12.08 близ Маунт-Хоуп, Р.-А., выслежен и застрелен Метаком;
Уитаму утонула в реке, спасаясь от погони. Вампаноаги и нарра-гансеты сдались, мн. пленные
были казнены или проданы в рабство в Вест-Индию. Потери в войне составили 3500 индейцев и
600 колонистов. В итоге на террит. Нов. Англии остались лишь два племени: ниантики (были
нейтральны) и могикане (Mohegans - союзники колонистов), вскоре загнан, в резервации. В. к. Ф.
описана Дж. Ф. Купером в повести "Долина Виштон-Виш".

Война Красного Облака (Red Cloud War), с 1866-67 - наиб. успеш. из войн сиу против
американцев. Охотничье племя индейцев сиу, жившее в бассейне р. Платт (ныне на стыке шт. Кол.,
Неб.  и Вайом.),  во главе с вождем Красное Облако (Рэд Клауд)  добивалось закрытия этого р-на
для белых сначала путем переговоров в форте Ларами. 14.06.66 они прервали переговоры и 17.07,
угнав у белых поселенцев 175 лошадей, напали на солдат, пытавш. преследовать сиу. Форты вдоль
Монтанской тропы были осаждены, одно из подкреплений, посл. на подмогу, полностью
истреблено (Феттер-мановская резня). 19.09.67 на ж/д станции Платт-Сити в зап. Неб. начались
переговоры индейцев с ген. У. Т. Шерманом. По договору в форте Ларами 6.11.68 белые покидали
долину р. Паудер, движение по Монтанской тропе прекращено, ж. д. закрыта (т. к. она отпугивала
животных,  на к-рых охотились индейцы),  а форты сожжены.  Эти условия были подтверждены в
июне 1870 в ходе переговоров Красного Облака в Вашингтоне с през. У. С. Грантом, соблюдались
белыми до 1875-76 (когда в р-не было обнаружено золото).

Война Черного Ястреба (Black Hawk War) 1832 - серия столкновений племен саук (Sauk, Sac) и
фокс (Fox) с ополчением Илл. и федерал. войсками. По договорам в но-яб. 1804 эти племена
уступили США земли в Илл., Виск. и Миссури. Черный Ястреб (1767-1838), ставший позднее
вождем саук, считал договоры недействительными. В 1831 скваттеры впервые заняли земли близ
деревни вождя, начиная с 6.04.32 индейцы пытались их выдворить силой, при приближении
ополчения переправлялись через Миссисипи и уходили в Айову. Федерал. войска под
командованием ген. Аткинсона разбили гл. силы Черного Ястреба 2-3.08.32 на левом берегу
Миссисипи,  напротив устья р.  Айовы,  сам Черный Ястреб 27.08  захвачен в плен.  По договору в
Форт Армстронг 21.09.32 саук и фокс, помимо уступок 1804, очистили 50-мильн. полосу вдоль
айов. берега Миссисипи, а Черный Ястреб освобожден. В рядах ополчения Илл. в войне
участвовал А. Линкольн.

Войны - см. также: 1) Пекотская война 1637; 2) Колониальные войны; 3) Семилетняя война
1756-63; 4) Понтиака война 1763; 5) Данмора война 1774; 6) Необъявленная война с Францией
1798-1800; 7) "Вар-варийские войны"; 8) Триполитанс-кая война 1801-05; 9) Англо-американская
война 1812-14; 10) Алжирская экспедиция 1815; 11) Семи-нольские войны 1816-18, 1835-42; 12)
Мексиканская война 1846-48; 13) Гражданская война в Канзасе 1855-59; 14) Гражданская война в
США 1861-65; 15) Испано-американская война 1898; 16) Филиппино-американская война 1899-
1902; 17) Первая мировая война 1914- 18; 18) Россия, американская интервенция 1918-22.

Воллендингем К. Л. - см. "Медноголовые".
Вооруженный нейтралитет (Armed Neutrality) - принцип междунар. права, сформулир. и

выдвин. Россией в нач. 1780 с целью обеспечения безопасности нейтрал, судох-ва в условиях воен.
действий, вызван. Войной за независимость. Россия еще в 1778 предложила Дании совм. охранять



торг. суда, следующ. в росс, порты. Весной 1779 Россия, Дания и Швеция направили воюющ.
державам (Англии, Франции и Испании) декларации о принятых ими мерах по защите нейтрал,
торговли и выслали в море свои эскадры. После захвата испанцами росс, и голл. судов, пе-
ревозивш. хлеб из России в порты Средиземноморья, пр-во России 28.02/10.03.1780 обратилось к
Англии, Франции и Испании с декларацией, излагавш. осн. принципы В. н.: 1) суда нейтрал, гос-в
могут свободно плавать из порта в порт и у берегов воюющ.  держав;  2)  неприят.  собственность,
перевозимая под нейтрал, флагом, неприкосновенна, исключая воен. контрабанду; 3) воен.
контрабандой является только оружие и воен. снаряжение; 4) блокированным считается порт, вход
в к-рый практически невозможен в связи с действиями флотов воюющ. держав. Исходя из этих
принципов, Россия заключила конвенции с Данией 9/20.07.80 и Швецией 1/12.08.80, в
соответствии с к-ры-ми стороны взаимно обязались защищать провозглаш. ими принципы, а
Балтика объявлялась закрытой для воен. судов воюющ. гос-в. Так сложилась первая Лига В. н., в
к-рую в 1780-83 вошли Голландия, Пруссия, Австрия, Португалия и Королевство Обеих Сицилии.
Франция и Испания признали принципы В. н., но формально к нему не присоединились. Аналог,
позицию заняли США, полностью раз-де-лявш. обеспокоенность судьбой нейтрал, судох-ва (см.
"План договоров" 1776). Англия отвергла В. н., но была вынуждена считаться с ним. Политика В.
н. подрывала могущество Англии как владычицы морей и объективно способствовала борьбе за
независимость США. После подписания Парижского мирного договора 1783 1-й В. н. распался. В
дек. 1800 по инициативе императора России Павла I между Россией, Данией, Швецией и Пруссией
была заключена 2-я Лига В. н. Она повторила принципы В. н. и дополнила их требованием спец.
оповещения нейтрал, судов о блокаде конкрет. порта и признанием права нейтрал, судов, идущих
под конвоем нейтрал. воен. корабля, не подвергаться досмотру при заявлении командира конвоя
об отсутствии на судах контрабанды.  Разгром Англией Дании в 1801  положил конец этому
соглашению. Англия признала принципы В. и. при заключении Париж, декларации 16.04.1856 о
мор. войне. В дальнейшем они были отражены в 11-й и 13-й Гааг. конвенциях 1907.

Воскресные школы (Sunday Schools) - школы для религ. образования детей и подростков. В
США первая В. ш. была осн. в 1786 в графстве Гановер, Вирг., англ. миссионером Ф. Эсбери.
Практика создания подобных школ была официально одобрена методист, церковью, а вскоре их
стали основывать почти все конфессии. В 1890 в США и Канаде В. ш. посещало 11 млн детей.
Большими тиражами издавалась уч. лит-ра, выходил спец. журнал, осн. в 1824.

"Восстание из-за виски" (Whisky Insurrection) – масс. выступления вооруж. фермеров в зап.
Пенс. в 1794, протестовавш. против налогов, политики и действий акциз. чиновников. Фермеры
сравнивали введен. федералистами в 1791 и ущемлявш. интересы сел. нас. акциз с герб. сбором
1765. През. Дж. Вашингтон воспринял восстание как опасный вызов властям. По настоянию
федералистов он в авг. и сент. 1794 издал две прокламации с предупреждением повстанцам, затем
направил против них милицию штата (до 15 тыс. чел.). В соответствии с приказами през. и
инструкциями А. Гамильтона (20.10.94) войска фактически оккупировали р-н восстания. После
суда над руководителями фермер, выступлений Вашингтон помиловал осужденных.

Всемирные выставки (World's Fairs) - периодич. смотры достижений пром-сти, науки и
искусства стран мира, начало к-рым положила в 1851 выставка в Лондоне. По ее образцу 14.07.53-
1.11.54 проведена "Выставка Хрустального дворца" в Нью-Йорке, организован, по инициативе
мест. бизнесменов во главе с Г. Грили. В выстроен, из железа и стекла дворце было представлено
4854 экспоната из 23 стран. 10.05-10.11.76 в Филадельфии работала В. в. в честь 100-летия
независимости США, открывшаяся под звуки марша Р. Вагнера, специально напис. по этому
поводу. В ней приняли участие 50 стран, из к-рых 37 построили собств. павильоны, выдержан, б. ч.
в нац. стиле. A.  Белл впервые представил здесь телефон, Т. Эдисон - усовершенств. модель
телеграфа; амер. инженеры соорудили крупн. в мире паров, машину. Крупн. в мире стала B.   в. в
Чикаго по случаю 400-летия открытия Америки, проходившая 1.05-30.10.93 при участии 46 стран,
к ее оформлению были привлечены лучшие амер.  архитекторы,  скульпторы,  художники.  Здесь
состоялся дебют "колеса обозрения", изобретен, питтсбургск. инженером Дж. Фер-рисом (Ferris
Wheel). В рамках выставки проведены Все-мирн. конгресс женщин, Парламент мир. религий, а
также спец. заседание Американской исторической ассоциации, где Ф. Дж. Тернер представил



знаменитый докл. о "границе". Выставка оказала большое влияние на амер. архитектуру. Гл.
целью В. в., проходивш. 1.05-2.11.1901 в Буффало, стала пропаганда идей панамериканизма и
успехов в развитии стран Зап. полушария. Ее отличит, чертой была демонстрация возможностей
электричества. Пр-во использовало ее и последующ, выставки для 4 рекламы своих достижений в
обл. колонизации. Панамер. выставка отмечена убийством през. У. Маккинли (смертельно ранен
6.09.01). 30.04-1.12.04 в Сент-Луисе проходила В. в. по случаю 100-летия Луизианы покупки,
организов. по инициативе буд. посла в России Д. Р. Фрэнсиса. В ее рамках была проведена серия
междунар. науч. конференций с участием М. Вебера, А. Пуанкаре, В. Вильсона, Генри Адамса.
Широко были представлены достижения амер. авто-моб. и герм. хим. пром-сти. Павильоны мн.
стран были копиями знаменитых европ. достопримечательностей. Параллельно с В. в. 1.06-23.11
проходили III  Олимпийские игры,  в программу к-рых впервые включили баскетбол и бокс и в к-
рых впервые принимал участие чернокожий спортсмен. По случаю завершения стр-ва Панам,
канала и в ознаменование 400-летия открытия Тих. океана грандиозная В. в. прошла 20.02-4.12.15
в Сан-Франциско. К открытию выставки было приурочено завершение 1-й трансконтинент, телеф.
линии. Среди ее достопримечательностей выделялись действ, модель Панам, канала, линия по
сборке автомобилей Г. Форда, миниатюр, копии Йел-лоу-стона и Большого каньона. Выставка
была организована в едином архит. стиле, большое внимание уделялось не только пром-сти и
технике, но и достижениям культуры. Уже в 1853 в Нью-Йорк был направлен рус. представитель с
целью "собрать обстоят, сведения по тем предметам хозяйства, к-рые имели для России
ближайший интерес". Открытие рус. отдела на В. в. в Филадельфии 1876 произвело наст.
сенсацию. Россию представляли изобретения Д. И. Менделеева, живопись И. К. Айвазовского, но
особый успех имела экспозиция мор. ведомства. Россия приняла также шир. участие во В. в. в
Чикаго, направив одновременно военно-мор. эскадру в Нью-Йорк в благодарность за амер.
помощь жертвам "русского голода". Делегация России, состоявш. из 59 представителей разл.
ведомств, была второй по численности после английской. Помимо универсальных, в США
проводились тематич. и регионал. выставки с иностр. участием, к числу крупн. относились:
междунар. хлопк. выставка (Атланта, 1881); Амер. выставка пром. изделий и искусств заруб.
наций (Бостон, 1883-84); Юж. выставка (Луисвилл, 1883-87); Всемирн. пром. выставка в честь 100-
летия начала хлопк. экспорта из США (Нов. Орлеан, 1884-85); междунар. выставка, напрам. на
развитие коммерч. и пром. интересов Тихоокеан. побережья (Сан-Франциско, 1894); выставка
хлопк. штатов и латиноамер. гос-в (Атланта, 1895); междунар. выставка в честь 100-летия
вступления в США Теннеси (Нэшвилл, 1897); Трансмиссисип. выставка (Омаха, 1898);
Южнокаролин. и Вест-Индск. выставка (Чарлстон, 1901-02); выставка в честь 100-летия Льюиса и
Кларка экспедиции (Портленд, 1905); выставка в честь 300-летия основания Джеймстауна
(Норфолк, 1907); выставка, организов. в ознаменование успеш. освоения американцами Северо-
Запада Америки и Тих. океана (Сиэтл, 1909); выставка в честь 300-летия открытия р. Гудзон и
100-летия успеш. плавания по ней парохода Р. Фултона (Нью-Йорк, 1909); Панамско-Калифорн.
выставка (Сан-Диего, 1915-16); междунар. выставка в Бронксе (Нью-Йорк, 1918). В. в.
представляли собой один из важнейш. факторов формирования амер. культуры на рубеже 19-20
вв., ист. сознания американцев и их представлений о роли Америки в мире.

Вторжение в Канаду (Canada Invasion) - воен. операция амер. войск, проведен, в ходе Войны за
независимость, в авг. 1775-окт. 1776. Первонач. надежды лидеров патриотов на то, что Канада
(под этим понятием имели в виду Квебек, Нов. Шотландию, Ньюфаундленд и о. Принца Эдуарда)
добровольно присоединится к освободит, движению 13 североамер. колоний, оказались
несбыточными. Стремление изгнать Англию из Канады, обеспечить доступ к плодород. землям и
прибыл,  торговле были наряду с освободит,  целями осн.  мотивами для В.  Путь к нему открыло
взятие в мае 1775 фортов Тайкондерога и Краун-Пойнт отрядами Э. Аллена и Б. Арнольда. Считая
В. оборонит, акцией. Континентальный конгресс 27.06.75 поручил ген.-майору Ф. Дж. Скайлеру
возглавить эту операцию. Первым в путь двинулся его зам. бриг. ген. Р. Монтгомери,
спустившийся на север по оз. Шамплейн с отрядом в 1200 чел. 6.09 к нему присоединился Скайлер.
Американцы подошли к стратегически важному форту Сент-Джонс, осада к-рого длилась с 5.09 до
2.11.75. Тем временем небольшой отряд Аллена, пы-тавш. в кон. сент. неожидан, ударом захватить



Монреаль, был разбит наголову. 13.11 отряд Монтгомери почти без сопротивления овладел
Монреалем, гарнизон к-рого, насчитывает, всего ок. 200 чел., покинул город вместе с команд. брит.
войсками в Канаде ген. Г. Карлтоном. Дальнейшее продвижение амер. войск по долине р. Св.
Лаврентия в направлении к Квебеку должно было облегчить наступление отряда, к-рый вдоль р.
Кеннебек и Шодьер вел полк. Арнольд. Преодолев за 45 дней свыше 350 миль через лесн. дебри
по бездорожью, испытывая постоян. недостаток провианта, Арнольд с отрядом в 675 чел. вышел
9.11 на вост. берег р. Св. Лаврентия напротив Квебека. Через неск. дней они переправились через
реку и осадили город с суши. 3.12 сюда из Монреаля с 300 солдатами, артиллерией и припасами
подошел Монтгомери. 5-тыс. Квебек, укрепл. крепост. валом и артиллерией, защищал гарнизон из
1200 чел. Американцы вечером 31.12 под прикрытием снежного бурана пошли на приступ
Квебека, завершившийся катастрофой. Ок. 100 чел. было убито и ранено, более 400 взято в плен.
Монтгомери был убит, а Арнольд, тяжело ран. в правую ногу, с остатками солдат продолжал
осаждать Квебек. Заменивший Монтгомери бриг. ген. Д. Вустер привел 2.04.76 к Квебеку ок. 2000
солдат, но прибывший к Квебеку 1.05.76 нов. команд. ген.-майор Дж. Томас нашел половину
солдат больными,  а из другой тысячи более 300  чел.  закончили срок службы.  6.05  к Квебеку
подошли корабли брит.  флота,  доставивш.  почти 13-тыс.  армию ген.  Дж.  Бургойна.  Отход
американцев .превратился в. беспорядоч. бегство. Томас умер в Шамбли от оспы, свирепствовавш.
в амер. лагере, а заменивш. его бриг, ген. Дж. Салливэн пытался 8.06 контратаковать Труа-Ривьер,
но потерпел поражение. Вскоре американцы оставили Сорель, Монреаль, Сент-Джонс и Шамбли и
к началу июля отступили к Тай-кондероге. В. провалилось, но в самом нач. 1778 Континент,
конгресс планировал повторить его. М. Ж. П. Лафайет, к-рому было поручено руководить этой
операцией, настоятельно рекомендовал от нее отказаться. Дж. Вашингтон назвал планы конгресса
"детским капризом".

Вуд Леонард (Wood Leonard), 9.10.1860-7.08.1927 -воен. и гос. деятель. В 1884 окончил
Гарвард,  мед.  школу,  поступил по контракту в мед.  корпус Армии США,  отличился в войне с
Джеронимо (29.03.98 награжден за это Медалью почета). С 5.01.86 надействит. воен. службе. С
8.05.98 командир 1-го кав. добровольч. полка, к-рый организовал совм. с Т. Рузвельтом для
участия в испано-американской войне. После боя у Лас-Гуасимас назначен команд. бригадой,
затем воен. губ. Сантьяго. 13.04.99 утвержден в звании бриг, ген., 5.12 - ген.-майора добровольч.
сил. 12.12.99-20.05.1902 воен. губ. Кубы. 4.02.01 получил звание бриг, ген., 8.08.03 -ген.-майора
армии США. 1903-06 - воен. губ. провинции Моро, 1906-08 - команд. войсками на Филиппинах. С
16.07.10 по апр. 1914 во главе Генерального штаба армии, способствовал росту боеготовности
армии в канун Первой мировой войны. В 1913 решительно выступил за воен. приготовления в
момент обострения отношений с Японией, вопреки курсу В. Вильсона. В 1914-21 занимался
подготовкой резервистов и войск к воен. действиям, награжден медалью за выдающ. заслуги.
Кавалер высш. орденов Франции, Италии, Японии, Китая. В 1920 пытался добиться выдвижения в
през. от РП. В 1921 во главе спец. миссии послан на Филиппины, в 1921-27 - ген.-губ. архипелага.
По приезде в США умер во время хирургич. операции.

"Вулворт" ("Woolworth") - сеть однотип. магазинов, создан. Фрэн-ком Уинфилдом Вулвортом
(1852-1919). Вулворт вместе с компаньоном открыл 22.02.1879 в г. Ютика, Н.-Й., магазин
стандартных цен,  в к-ром шир.  ассортимент товаров продавался по цене 5  центов.  Первый опыт
оказался неудачным, но уже в том же году Вулворт открыл в Ланкастере, Пенс. аналог. магазин с
товарами по цене 5 и 10 центов. Затем последовали магазины в др. городах Пенс. и Н.-Й., а затем и
др. штатов. В 1900 Вулворт владел 59 магазинами с объемом продаж более 5 млн дол. Четверо из
партнеров Вулворта создали собств. сети магазинов, к-рые в 1912 слились в "F. W. Woolworth Co".
В 1919  в нее входило уже более тысячи магазинов в США и Канаде и 75  в Англии с объемом
продаж, превышает. 107 млн дол. Состояние самого Вулворта составило 65 млн дол. Со временем
магазины "В."  стали работать не только по системе стандартных цен,  а превратились в универс.
магазины,  рассчит.  на обычного покупателя.  В 1913  изв.  архитектор К.  Гилберт построил на
Бродвее между Парк-Плейс и Баркли-стрит 60-этаж. небоскреб в готич. стиле. Вулворт-билдинг
долгое время оставался самым выс. зданием в США и мире.



Вундид-Ни (Wounded Knee) - место посл. кр. вооруж. столкновения между индейцами и амер.
войсками, совпавшего с окончат, исчезновением "границы", что открывало нов. эру в освоении
Запада. Резня в В.-Н. произошла после того, как последователи культа "танца духов", ожидавш.
явления индейск. мессии, подняли восстание в резервации Блэк Хиллс, С. Д. Она стала
кульминацией "войны Мессии", в ходе к-рой отряд индейцев сиу во главе с вождем по прозвищу
Биг Фут был захвачен 28.12.1890 в Вундид-Ни Крик,  Ю.  Д.,  солдатами 7-го кав.  полка.  На след.
день после отказа сдать оружие более 200 индейцев, включая женщин и детей, было убито.
Большое количество ран. индейцев замерзло в течение пос-ледовавш. за этим ночи. Амер. потери
составили 29 чел.

Выборы президентские (Elections presidential) - процедура избрания през. и вице-през. США,
являющ. частью общей избирательной системы страны. В отличие от прямых выборов по
избранию долж-ност. лиц всех уровней В. п. являются косвенными. Согласно Конституции США,
их проводит коллегия выборщиков, назначаемых в соответствии с порядком, установл.
легислатурой каждого штата. Выборщики первонач. в одних штатах избирались нас, в других
выдвигались нас. и избирались легислатурами, в третьих - прямо избирались легислатурами, а в
Н.-Д. выбирались губ. и советом штата. Подобный разнобой был ликвидирован к 1830 повсе-мест.
введением прямого избрания выборщиков. Количество выборщиков от каждого штата равно
общему числу сенаторов и конгрессменов, посылаемых этим штатом в федерал. Конгресс, причем
в их число не могут входить представители федерал.  законодат.  власти и лица,  состоящ.  на гос.
службе США.  В.  п.  предшествуют праймериз и нац.  конвенты партийные.  В день выборов,  а с
1872 решением Конгресса США они проводятся в первый вторник после первого понедельника
ноября каждого високос, года, избиратели голосуют фактически не за выдвинутых парт.
конвентами кандидатов на посты през. и вице-през., а за членов коллегии выборщиков от той или
иной партии. Партия, получивш. бол-во голосов, забирает всех выборщиков от штата. Хотя
результаты В. п. быстро становились известными, косв. система В. п. требует, чтобы избран, в этот
день выборщики собрались в понедельник после второй среды декабря в столицах своих штатов и
проголосовали персонально за кандидатов в през. и вице-през. Результаты такого голосования
пересылаются пред. Сената США, к-рый в начале января след. года на CODM. заседании обеих
палат проводит окончат, подсчет голосов. През. объявляется лицо, "получившее наибольшее число
голосов" при условии, что "это число превышает половину всего числа выборщиков". Если ни
один из кандидатов не получит такое бол-во, право выбора през. из числа трех, имеющих
наибольшее число голосов, переходит к П. п. Голосование в этом случае проводится с помощью
бюллетеней, причем каждый штат располагает одним голосом, а кворум составляют конгрессмены
от 2/3 штатов. Т. о. в 1800 был избран Т. Джефферсон, а в 1824- Дж. К. Адамс. Аналог, образом
определяется и вице-през., но в случае, если никто из кандидатов на этот пост не получил бол-ва
голосов, избрание вице-през. из числа двух кандидатов с наибольшим числом голосов переходит к
Сенату. Так был избран в 1837 Р. М. Джонсон. После ратификации в 1804 XII поправки к
Конституции выборы през. и вице-през. были разграничены. Формал. оглашение результатов
голосования в коллегии выборщиков на совм. заседании обеих палат Конгресса завершает В. п.
При существующ. в США мажоритар. избират. системе и господстве принципа "победитель
получает все", когда канд., проигравш. в к.-л. штате самым незначит, меньшинством, теряет все
голоса выборщиков от этого штата, возможны случаи победы кандидатов, получивш.
меньшинство голосов избирателей, но бол-во голосов в коллегии выборщиков. Так было в 1888,
когда Б. Гаррисон, проигравший Г. Кливленду 95 713 голосов, стал през., т. к. получил на 65
голосов выборщиков больше. Неоднократно предпринимавш. попытки отменить коллегию
выборщиков, к-рую в США называют "старейшим театром марионеток Америки", и ввести
прямые В. п. не увенчались успехом.

"Выставка Хрустального Дворца" - см. Всемирные выставки.
Вэлли-Фордж (Valley Forge) - зимн. квартиры Армии континентальной в период с 19.12.1777

по 18.06.1778, располож. на зап. берегу р. Скилкил в 22 милях западнее Филадельфии. В.-Ф. было
избрано по стратегич. и тактич. соображениям: местность благоприятствовала орг-ции обороны,
отсюда легко контролировались линии коммуникаций, а густые леса должны были обеспечить



армию топливом и строит, материалом. После неудачной кампании 1777 и занятия Филадельфии
англ. армией Дж. Вашингтон увел сюда 11-тыс. армию на зимовку. Неожиданно ранняя зима с
сильными морозами и обильными снегопадами усугубила провалы интендант, службы, а январ.
оттепели настолько развезли дороги, что на них оказались брошенными тысячи повозок. Солдатам
пришлось зимовать в тесных, наскоро сколоч. хижинах, испытывая острый недостаток
продовольствия и одежды. Скученность и антисанитария способствовали возникновению инфекц.
заболеваний, отсутствие необходимых медикаментов привело к гибели более 2,5 тыс. солдат. С
приходом в февр. 1778 ген. Н. Грина на должность ген.-квартирмейстера положение изменилось в
лучшую сторону, хотя фермеры Пенс. предпочитали продавать продовольствие англичанам в
Филадельфии за звонкую монету, а хлеб из Нов. Англии беспрепятственно шел англ. гарнизону в
Нью-Йорке. Вашингтон, разделявший все лишения вместе с армией, проводил реквизиции
продовольствия и одежды в сосед. городах, направлял лучшие силы в дальние фуражировки. Ген.
Ф. В. А. Штойбен, прибывший в В.-Ф. весной 1778, стал ген. инспектором и успешно занялся
строевой подготовкой и укреплением дисциплины. Тяжелые условия зимовки не привели к
ожидавшимся волнениям или масс. дезертирству, наоборот, В.-Ф. покинула более сильная и
закален, армия, чем та, к-рая начала зимовку. Несмотря на то что зимн. квартиры в Морристау-не,
Н. Д., с 1.12.79 по 22.06.80 оказались еще более тяжелыми и привели к гибели от голода, холода и
болезней свыше 10 тыс. чел., именно В.-Ф. стал символом мужества солдат континент, армии,
сохранивш. веру в победу. На этом месте к 200-лет. годовщине зимовки был создан нац. ист. парк.

Г
Гавайи (Hawaii) - штат, располож. на Гавайских о-вах в Тих. океане. Пл. 16.710 км2. Адм.

центр - Гонолулу. Назв. - по крупн. о. Гавайи ("Большая земля"), созвучно с назв. мифич.
прародины полинезийцев Гавайки.  Занимает цепь из 23  о-вов (один из к-рых носит имя рус.
мореплавателя Ю. Лисянского), протянувш. на 3600 км. Нас. сосредоточено на 7 крупн. юго-вост.
о-вах, представляющ. собой вершины высочайш. на земном шаре подвод, вулканов. О. Гавайи
является самым мощным вулканич.  образованием в мире.  Наиб.  изв.  действ,  вулканы Килауэа и
Ма-уна-Лоа (нац. парк с 1916). Потухший вулкан Мауна-Кеа -высочайш. точка на просторах Тих.
океана (4205 м). На Гавайях находятся: самое дождливое место (гора Ваиалеале), самый зап. город
(Лихуэ, о. Кауаи), самые южные город (Хило), населен, пункт (Наалеху) и точка (мыс Ка-Лаэ, о.
Гавайи) в США. Первонач. заселение происходило с 6 в. из Вост. Полинезии. Образуя сев.
вершину т. н. полинезийск. треугольника, Г. стали очагом наиб. развитой культуры региона. Для
зап. мира открыты 18.01.1778 англ. кап. Дж. Куком, назвавш. их в честь первого лорда
Адмиралтейства Сандвичевыми о-вами и по-гибш. здесь в след. году. В 1789 прибыло первое амер.
торг.  судно "Колумбия"  под командой Р.  Грея.  Г.  были вовлечены в китайскую торговлю как
поставщик ценимого в Китае сандал, дерева. После плавания в 1804 рус. шлюпа "Нева" Г. попали
в сферу интересов "Российско-американской компании". Ее агент Г. Шеффер добился в 1816
согласия правителя о. Кауаи принять рус. подданство, в след. году изгнан при актив. участии
американцев, а построен, им "Русский форт" перешел в собственность Га-вайск. королевства. В
дальнейшем Россия поддерживала претензии США на Г. в противовес общим противникам -
Англии и Франции. Появление европейцев совпало с эпохой междоусоб. войн, завершивш. в нач.
19 в. созданием единого гос-ва во главе с Камеамеа I. В течение года после его смерти (8.05.1819)
наГ. прибыли первые амер. китобои и миссионеры, назначен консул, агент США. Миссионеры во
главе с X.  Бингхемом составили гавайск.  алфавит,  основали первые на Г.  типографию (1822),
школу (1831), газеты (1834). При Камеамеа П (1819-34) и III (1825-54) они оказывали большое
влияние на гос. дела. В 1840 принята написан, ими первая конституция, в 1848-50 произведен
"великий передел", узаконивш. частн. собственность на землю и иностр. землевладение. На
Гавайях впервые возникло гигант, скотоводч. х-во Дж. Паркера, ставшее прообразом амер. ранчо и
колыбелью гавайск. ковбоев - паниоло. До Гражданской войны в США Г. являлись гл. базой амер.
китобойного промысла, порт Лахаина на о. Мауи стал "китобойной столицей" Тих. океана,
обслуживание китобоев превратилось в ведущ. отрасль гавайск. х-ва. На смену китобоям пришли
амер. производители сахара, ставшие во 2-й пол. 19 в. определяющ. силой в развитии Г. В 1842



выдвинута Тайлера доктрина, провозгласивш. готовность США защищать свои "особые интересы"
на Г. В 1844 США первыми из держав направили на Г. дипл. представителя. 20.12.49 подписан
договор о дружбе, торговле, мореплавании и выдаче преступников. 30.01.75 заключен договор о
взаимном благоприятствовании в торговле, означавш. включение Г. в экон. систему США. Подпис.
6.12.84 конвенция о продлении этого договора ратифицирована Сенатом США в 1887 в обмен на
согласие Г. предоставить США исключит, права на использование бухты Перл-Харбор. В 1889 Г.,
ставшие фактически частью "американской системы", участвовали в 1-й панамериканской
конференции. Со своей стороны гавайск. короли Камеамеа IV (1854- 66) и Калакауа (1874-91)
стремились к гегемонии в Океании. Гавайск. королевство аннексировало атоллы Джонстон и
Пальмира, содействовало гавайск. евангелич. миссии в Микронезии, заключило договор о
создании полинезийск. федерации с Самоа. Принятие в США Маккинли тарифа (1890) привело к
подрыву позиций гавайск. производителей сахара и усилило стремление к аннексии. В янв. 1893
амер. плантаторы свергли королеву Лилиуокалани (автора неофиц. гимна "Алоха Оэ") и объявили
о присоединении к США. После отказа адм-ции Г. Кливленда от аннексии 4.07.94 ими
провозглашена Гавайск. респ. В ходе испано-американской войны 7.07.98 принята совм.
резолюция Конгресса об аннексии, 12.08 США вступили во владение Г. К тому времени
вымирание корен, нас. и масс. ввоз китайцев, японцев и португальцев для работы на сах.
плантациях привели к необратимым демогр. изменениям, в результате к-рых гавайцы оказались в
абсолют, меньшинстве. К 1896 англ. яз. вытеснил гавайский из сферы образования. По закону от
30.04.1900 (вступил в силу 14.06) Г. стали единств, за пределами Амер. континента федерал.
террит.  Первым губ.  назначен б.  през.  Гавайск.  респ.  С.  Доул,  но на выборах в легислатуру
победила гавайск. партия самоуправления. В 1903 Верховный суд признал Г. инкорпориров.
террит.  США.  Для США значение Г.  определялось их положением на путях к рынкам Азии;
стратегич. ценностью как гл. базы тихооке-ан. флота; ролью кр. производителя сахара. С нач. 20 в.
Г. превратились в крупн. в мире поставщика ананасов, впоследствии стали важным турист, (пляжи
Ваикики) и на-учно-исслед. центром. В 1889 осн. изв. музей, назван, в память гавайск. принцессы
и жены амер. предпринимателя Б. Пауаи Бишоп; в 1907 - Гавайск. ун-т. В нач. 20 в. потомок
гавайск. вождей Дюк Каанамоку возродил древнее искусство катания на волнах (хее налу),
распространивш. по миру под назв. серфинг. Создав стиль "амер. кроля", он стал в 1911
чемпионом США по плаванию, в 1912 -олимпийск. чемпионом и удерживал этот титул на
протяжении 16 лет. В 1903 гавайск. легислатура выступила за предоставление Г. прав штата, в
1919 в Конгрессе внесен первый законопроект по этому вопросу. 21.08.1959 Г. стали 50-м,
последним по времени вхождения, амер. штатом. Неофиц. назв. - "штат алохи" (aloha - понятие,
воплоща-ющ. гавайск. жизн. философию и обозначающ. шир. диапазон чувств от любви до
сострадания. Используется как приветствие). Девиз со времен Гавайск. королевства - "Жизнь
страны увековечивается праведностью" - закреплен на печати Террит. Г. Символика: цветок -
красный гибискус; птица - гавайск. казарка (ней-ней). Гимн, сочинен, королем Калакауа, - "Наши
Гавайи".

Гадсден Кристофер (Gadsden Christopher), 16.02.1724-15.09.1805- богатый купец, обществ. и
полит. деятель. Род. в Чарлстоне, Ю. К., обучался в Англии; в 1742-45 участвовал в работе одного
из торг. домов Филадельфии. В 60-е выступил с критикой брит. колон. политики, способствовал
мобилизации амер. патриотов против Акта о гербовом сборе. Возглавлял радикал, крыло
патриотов в Ю. К., в 1774-76 представлял Ю. К. в Континентальном конгрессе, с февр. 1776
выступал за независимость США. В чине полк., с 16.09.76 бриг. ген. воевал в рядах Армии
континентальной. Во время капитуляции Чарлстона (12.05.80) оказался в плену, освобожден при
обмене пленными. В 1778 участвовал в создании конституции Ю. К., поддерживал требования об
отд-нии церкви от гос-ва и о выборах сенаторов населением. В 1778-80 вице-губ., в 1781 - губ. Ю.
К. Отказался от поста губ. и 2 года заседал в легислатуре штата. После Войны за независимость Г.
противился конфискации собственности ло-ялистов, голосовал за ратификацию Конституции
США, выступал против джефферсоновских республиканцев. Дед Джеймса Гадсдена,
осуществившего Гадсдена покупку. Гадсдена покупка 1853 (Gadsden Purchase) - террит. в нынеш.
Ар из. южнее р. Хила и крайний юго-запад Н.-М. Как наиб. развитая часть террит. Новой Мексики



оккупирована американцами в ходе Мексиканской войны, но возвращена Мексике по Гуадалупе-
Идальго договору. В 1853 посланнику США в Мексике Джеймсу Гадсдену (15.05.1788-26.12.1858)
было поручено попытаться приобрести у мексик.  пр-ва за 50 млн дол.  террит.,  необходимую для
прокладки ж.  д.  из Тех.  к Калифорн.  зал.,  и разрешить тяжбу о прохождении границы между р.
Рио-Гранде и Колорадо, к-рая в договоре Гуадалупе-Идальго была описана на основании неточной
карты. Поскольку мексик. диктатор X. де Санта-Анна требовал взятку, Гадсден приобрел
меньшую, чем рассчитывал, террит., по Договору о границе, уступке террит. и транзите через
Теуантепекск. перешеек, подписан, близ Мехико 30.12.1853 им и 3 мексик. уполномоченными
(Диесом де Бонильей, Саласаром Иларреги, Мариано Монтерде) и всту-пивш. в силу 30.06.1854,
США получили 120 тыс. км2 за 10 млн дол. Г. п. в основном завершила формирование совр.
границы между США и Мексикой.

Гаити (Haiti) - респ., располож. в зап. части одноимен. острова и на прилегающ. о-вах в Кариб.
м. Пл. 27,750 км2. Столица - Порто-Пренс. Остров открыт X. Колумбом в 1492, превращен в исп.
владение Санто-Доминго. Зап. часть по Рисвикск. миру 1697 признана фр. владением Сен-
Доминик. По Базельск. миру 1795 Испания уступила Франции вост. половину. В результате негр,
восстания весь остров 1.01.1804 провозглашен первым независ. гос-вом Лат. Америки,
восстановивш. старое индейск. назв. Г. ("Страна гор"). В 1809 Испания вернула вост. половину,
где в 1821 провозглашена независ. респ., присоединен, в 1822 к Г. В 1844 от Г. отделилась
Доминиканская республика. В 1863 Г. признана США, 3.11.1864 между двумя странами заключен
договор о дружбе и торговле. Нерешен. в отношениях с США оставался вопрос о суверенитете над
о. Навасса. В 1889-91 адм-ция Б. Гар-рисона предприняла попытку установить контроль над
портом Моль-Сен-Никола. В нач. 20 в. воен. командованием США разработан "план ГаитиСан-
Доминго", предусматривает, захват стратегически важных пунктов в случае герм. вторжения в Зап.
полушарие. В июле 1915 Г. оккупирована войсками США; в соответствии с договором от 16.09.15
(продлен 28.03.17 на 20 лет) фактически превратилась в амер. протекторат. 19.06.Ui вступила в
действие конституция Г., узаконивш. особые права США. 12.07.18 под давлением США Г.
объявила войну Германии. Амер. оккупация продолжалась до 1934.

Гайавата (Hiawatha) - полулегенд, вождь индейск. племени могауков, к-рому приписывается
заслуга создания сильного воен. союза ирокез, племен (ок. 1575). Образ Г. послужил основой для
романтич. поэмы Г. У. Лонгфелло "Песнь о Гайавате" (1855).

Галлатин Абрахам Альфонс Алберт (Gallatin Abraham Alfonce Albert), 29.01.1761-12.08.1849-
полит. деятель, дипломат. Род. в богатой аристократич. семье в Женеве (Швейцария). После
окончания в 1779 Женев. академии переехал в США, поселился в Масс. служил в Армии
континентальной; в 1782 преподавал фр. яз. в Гарварде, с I 1785 обосновался в зап. р-нах, позже
включен, в состав Пенс; участвовал в зем. спекуляциях. В 1790-92 Г.-чл. легислатуры Пенс. и
лидер мест. джефферсоновских республиканцев. В 1795-1801-чл. П. п., где после ухода Дж.
Мэдисона возглавил фракцию республиканцев; выступал с критикой финанс политики
федералистов, способствовал созданию в Конгрессе постоян. бюджет, комитета. Во время
президентств Т. Джефферсона и Мэдисона Г. занимал пост мин. финансов (1801-14), добивался
сокращения расходов и погашения долга государственного. В ходе англо-американской войны
направлен в Европу для участия в мирн. переговорах, внес существ, вклад в подготовку Гентского
договора. В 1816-23 - посланник во Франции, в 1826-27 - в Англии. По возвращении в США Г. в
1832 основал и до 1839 был през. Нац. банка Нью-Йорка (позднее банк назван в его честь). Автор
трудов об индейцах Сев. Америки, получил признание как отец амер. этнологии и основатель
Амер. этнологич. об-ва (1842).

Галлоуэй Джозеф (Galloway Joseph), 1731-28.08.1803 - пенсильван. юрист, полит. деятель. Род.
в Вест-Ривер, Мэр., изучал право и допущен к юрид. практике в Филадельфии. Женитьба на Г.
Гроуден,  дочери одного из богатейш.  жителей Пенс.  ввела Г.  в ряды мест.  элиты.  В 1756-76  (за
исключением 1764-65) чл., с 1766 спикер легислатуры Пенс. Г. поддерживал Б. Франклина в
борьбе против притязаний наследников У. Пенна, выступал за компромис урегулирование англо-
амер. противоречий, препятствовал достижению независимости колоний, предложил на
рассмотрение 1-го Континентального конгресса план учреждения общеколон. законодат. органа и



поста главы исполнит, власти, гарантировавш. сохранение колон. порядков. В Войне за
независимость встал на сторону метрополии, во время брит. оккупации Филадельфии возглавил
мест. адм-цию. После ее освобождения эмигрировал в Англию, где наряду с Т. Хатчинсоном
возглавлял находивш. в изгнании лоялистов.

Гамильтон Александр (Hamilton Alexander), 11.01.1755(?)-12.07.1804 - полит. деятель, один из
отцов-основателей США. Род. в Вест-Индии (о. Невис), в 1772 переехал в Нью-Джерси, затем в
Нью-Йорк. В 1773 начал учебу в Кингз колледж (впоследствии Колумбийский университет),
прерванную наступлением американской революции. В 1774 и 1775 опубл. памфлеты с
изложением взглядов на констититуцию и с критикой лоялистов. В начале Войны за
независимость организовал арт. роту и в чине кап. вступил в Армию континентальную, в
кампании за Нью-Йорк привлек к себе внимание Дж. Вашингтона и в чине подполк. служил его
личн. секретарем, с 1.03.77 по 16.02.81 - его адъютантом, командовал штурм, отрядом в сражении
за Йорктаун. Брак Г. с дочерью ген. Ф. Дж. Скайлера Элизабет в 1780 способствовал его полит.
карьере. В 1780-е Г. добивался отмены "Статей Конфедерации" и реорг-ции США в сильное
федерал. гос-во, в 1782-83 и в 87-88 чл. Конгресса Конфедерации; в 1786 один из авторов
Аннаполисского воззвания. В 1787 избран в легислатуру Н.-Й., как чл. Конституционного
Конвента участвовал в выработке Конституции США. В 1787-88 Г. совм. с Дж. Мэдисоном и Дж.
Джеем опубл. серию памфлетов "Федералист" в защиту Конституции. В кабинете Дж. Вашингтона
в 1789-95 был первым в истории США мин. финансов, оказал большое влияние на формирование
политики федералистов (см. Гамильтоновская система), в 1790-е Г. - признан. лидер правого
крыла партии (ультра-федералистов). После ухода из пр-ва занимался юрид. практикой,
продолжая также участвовать в обществ.-полит. жизни. Летом 1798 в чине ген.-майора назначен
зам. главнокоманд. Армией США Вашингтона. Актив. роль Г. в политике привела к столкновению
с през. Дж. Адамсом, расколу партии федералистов и ее поражению на президент. выборах 1800. В
соперничестве за пост през. между Т. Джефферсоном и А. Бэр-ром сторонники Г. поддержали
Джефферсона. В 1804 на выборах губ. шт. Н.-Й. вмешательство Г. опять угрожало позициям Бэрра;
последний 11.07.1804 спровоцировал дуэль и смертельно ранил Г.

Гамильтоновская система (Hamiltonian System) - собират. обозначение политики федералистов
и ее лидера А. Гамильтона, ориентирован, на стабилизацию экон. и финанс. положения США,
ускор. развитие об-ва при усилении регулирующей роли гос-ва, преимущ. обеспечение интересов
привилегиров. торг.-финанс. кругов, упрочение союза экон. и полит. элиты США. Г. с. во многом
противоречила политике джефферсоновских республиканцев, была разработана в ряде докл.
Гамильтона, мн. положения к-рых были воплощены в жизнь. Наиб. важные из них: 1) "Об обществ.
кредите" (14.01.1790) - рекомендовал обеспечить принятие правов. норм для урегулирования
проблемы долга государственного, стабилизацию нац. финансов и кредита, ускорение экон.
развития и укрепление торг. связей США. Реализация положений докл. означала принятие на себя
властями США долгов государственных и штатов и консолидации их как нац. долга на сумму 75-
80  млн дол.  золотом.  Формы,  сроки и способы оплаты долга были выгодны владельцам долгов,
облигаций и спекулянтам-перекупщикам, способствовали укреплению рынка цен. бумаг и значит,
обогащению кр. собственников. Одновременно вели к усилению налогов, гнета, тарифов и акциза.
2) "О нац. банке" (13-14.12.1791) - обосновывал идею создания гос-вом совм. с кр. собственниками
Банка США I, ставшего гл. финанс. агентом федерал. властей и центр. звеном формирующ. амер.
кредит, и банков, системы. 3) Докл. "О монетном дворе" (23.01.1791)-способствовал орг-ции ден.
системы США, утверждению биметаллизма и учреждению Монетного двора. 4) Докл. "О
мануфактурах" (5.12.1791 )-основывался на возможности опережающ. прогресса пром-сти в
сравнении с с. х. Предусматривал разработку и принятие программы гос. покровительства
развитию ре-месл. и мануфакт. произ-в в США, привлечения с этой целью капиталов, сырьев. и
труд, ресурсов, поощрение наук и техн. новшеств, создания транспорт. сети.

Гарвард (Harvard) - наиб. престиж. высш. уч. заведение США, первый колледж (т. е. вуз
закрытого типа) на террит. США. Учрежден легислатурой колонии Масс. 28.10.1636 в Кембридже
близ Бостона, открылся в 1638. После смерти Джона Гарварда, выпускника Кембриджа (Англия),
завещавш. колледжу свою б-ку и 1/2 состояния, в марте 1639 получил имя Г. Готовил гл. обр.



священников, но чисто конгрегационист. не был. В 1642 впервые присвоил учен. степень, хотя
формально до 1780 не имел такого права. В 18 в. вырос удел, вес преподавания математики,
естеств. наук, открыта первая в Америке лаборатория эксперимент, физики. Выс. уровень
преподавания привлекал студентов из юж. колоний и Вест-Индии. По конституции Масс. 1780 Г. -
ун-т на бюджете штата. При нем созданы ин-ты (Schools) медицины 1782, права 1817, богословия
1819. В Г. впервые введены системы избрания ректора и тьютор-ства, ныне характерные для США.
Сохранение древн. языков в качестве обязат. предметов, отсутствие узкопрофессион. подготовки
(она приобреталась по окончании, путем стажировки) в 1820-30-е гг. неск. снизили престиж Г., и
сначала на каф. совр. языков, а в 1869-1909 - при през. Чарлзе У. Элиоте - и на других была
введена двухступенч. система (первая - undergraduate - общ. образование, на высш. - graduate -
студент получал специальность) и элективный метод (минимум обя-зат. курсов, прочие студент
изучал по выбору), перенятые в дальнейшем др. вузами. При Элиоте Г. превратился в вуз совр.
типа. В 1879 открыт жен. филиал - Рэд-клифф колледж, в 1890 открыта аспирантура. В числе
выпускников Г. мн. видные ученые, политики, бизнесмены, писатели.

Гарлем (Harlem) - поселение Нов. Гарлем осн. голландцами в 1658 на о. Манхэттен. В 19 в. Г.
оставался сел. местностью, к 1880 превратился в фешенеб. жил. р-н Нью-Йорка. Затем отток
состоят, жителей, заселение Г. бедняками (неграми, пуэрториканцами) превратили его в крупн.
"цветное гетто" Америки.

Гарленд Ханнибал Хэмлин (Garland Hannibal Hamlin), 14.09.1860- 4.03.1940-писатель. Род. в
Уэст-Сейлем, Виск., в семье бедного фермера. Первый и лучший сб. рассказов - "Главные
проезжие дороги" (1891) реалист, показывает трудную жизнь фермеров. Тема романа "Доходное
место" (1892) - полит. коррупция в США. В романе "Член третьей палаты" (1892) показано
давление первых монополий на фермеров. Фермер, тему продолжал в романах "Сын Среднего
Запада" (1917) и "Дочь Среднего Запада" (1921). Г. принимал актив. участие в деятельности
антиимпериалистической лиги.

Гарриман Эдвард Генри (Harriman Edward Henry), 25.02.1848- 10.09.1909 - ж/д магнат и
финансист. Бросив в 14 лет школу, стал клерком у брокера на Уолл-Стрит, в 1870 купил место на
нью-йорк. бирже. В 1881 приобрел прогоравш. ж/д К "Лэйк Онтарио Сазерн", реорганизовал ее и с
выгодой продал. В 1883 вошел в совет директоров, в 1887 стал вице-през. К "Иллинойс Сентрал".
В 1897 присоединился к банков, фирме "Кун, Леб энд К", к-рая реорганизовывала обанкротивш.
ж/д К "Юнион Пэсифик".  Возглавив эту К,  Г.  за неск.  лет сделал ее прибыльной и продолжал
руководить ею до своей смерти. В 1901 приобрел контроль над ж/д К "Сазерн Пэсифик" и ее отд-
ни-ем "Сентрал Пэсифик", создал эффектов, управление этой системой ж/д сообщений. Попытки Г.
установить контроль над ж/д К "Чикаго, Бэрлингтон энд Куинси" натолкнулись на
противодействие со стороны руководства К "Норзерн Пэсифик". Борьба между ними привела к
панике на Уолл-Стрит в мае 1901, затем к разбирательству в Верховном суде. Оставаясь през.
"Юнион Пэсифик" и приобретая акции др. ж/д К, распространил свое влияние почти на 60 тыс. км
ж/д путей. В 1906 Комиссия по торговле между штатами, побуждаемая през. Т. Рузвельтом,
предприняла расследование деятельности Г. Разоблачение без-жалост. методов ведения бизнеса и
отказ принести извинения привели к обществ. осуждению. Установив контроль над
трансконтинент, ж. д. в США и над значит, частью пароход, сообщения с Вост. Азией, Г.
распространил сферу своей деятельности на Д. Восток, в 1895 стал одним из крупн. акционеров
"Американо-кит. К развития". Во время русско-японской войны активно участвовал в
кредитовании яп. пр-ва, в обмен получил его согласие на долю в эксплуатации Юж-но-Маньчжур.
ж. д. Выдвинул проект орг-ции кругосвет. транспорт. системы, включавш. приобретение
маньчжур, ж. д., стр-во второй линии Транссиб, магистрали до балт. портов России и орг-цию
пароход,  сообщения между ними и Атлант,  побережьем США.  Хотя Япония отказалась от
сотрудничества, в 1908-09 Г. предпринял актив. попытки приобрести рус. Китайско-Вост. ж. д. и
яп. Южно-Мань-чжур. ж. д., стремясь утвердиться у границ Сибири. Сын-Уильям Аверелл Г.
(15.11.1891-26.07.1986) - продолжил вместе с братом дело отца, в два раза увеличив се-мейн.
состояние. В годы нэпа в Сов. России взял в концессию Чиатурские марг. месторождения в Грузии;
впоследствии сделал успеш. дипл. карьеру. В 1941 возглавлял амер. делегацию на Моск.



переговорах СССР,  США и Англии;  в 1943-46 посол в СССР,  участник конф.  в Тегеране,  Ялте и
Потсдаме. После посещения СССР в 1959 опубликовал кн. "Мир с Россией?", в к-рой призывал к
мирн. сосуществованию.

Гаррисбергский конвент (Harrisburg Convention) -собр. 30.07- 3.08.1827 - ок. 100 делегатов от
13  гл.  обр.  сев.  штатов,  созван,  по инициативе Пенсильв.  об-ва поддержки мануфактур и мех.
искусств. Одобрило предлож. Э. Найлсом проект поэтап. повышения тамож. тарифов, частично
реализов. тарифом абсурдов 1828. В Г. к. участвовали как республиканцы национальные, так и буд.
демократы.

Гаррисон Бенджамин (Harrison Benjamin), 20.08.1833-13.03.1901-23-й през. США. Род. в Ог.;
правнук Бенджамина Г., подписавш. Декларацию независимости, внук Уильяма Г. Г., 9-го през. С
1854 занимался юрид. практикой в Индианаполисе, Инд. В авг. 1862 назначен командиром 70
Индиан. пехот, полка, отличился в кампании по взятию Атланты, в последующ, боях командовал
бригадой,  в 1865  получил почет.  звание бриг.  ген.  Возобновил успеш.  юрид.  практику,  завоевал
репутацию одного из наиб. влият. юристов штата. В период президентства Э. Джонсона сторонник
республиканцев ра-ди-кальных; как руководитель делегации Инд. на республ. конвенте 1880
сыграл большую роль в выдвижении Дж.  А.  Гарфилда.  В 1881-87  сенатор от Инд.,  проявил себя
как умерен, реформатор, выступал за расширение пенсион, обеспечения ветеранов Гражданской
войны, реформу гражд. службы, регулирование ж. д.; в качестве пред. комитета по террит.
добивался образования нов. штатов на Д. Западе. В 1888, уступив канд. ДП Г. Кливленду по числу
голосов, получил бол-во в коллегии выборщиков и стал през. (4.03.89-3.03.93). Как убежден,
сторонник протекционизма поддержал принятие Маккинли тарифа; способствовал принятию
антитрест. Шер-мана закона; утвердил компромис. Шермана закон о государственных закупках
серебра для нужд ден. обращения. Резко увеличил расходы на пенсион, обеспечение воен.
ветеранов. При Г. впервые в истории США ассигнования, утвержден, одним составом
законодателей, превысили 1 млрд; 51-й Конгресс получил известность как "конгресс миллиарда
долларов". Не в силах противостоять давлению парт. боссов и лидеров Конгресса, осуществлял
экон. политику, приведш. к истощению резервов казначейства и способствовавш. в итоге
наступлению кризиса 1893. В сотрудничестве с госсекр. Дж. Блэном и мор. мин. Б. Трейси
проводил актив. внеш. политику, направл. на защиту амер. интересов во всех частях света.
Способствовал укреплению флота, поднявш. с 12-го на 5-е место в мире; развитию торг. судох-ва,
расширению торг. связей со странами Зап. полушария и Тих. океана. Твердо отстаивал амер.
позиции в столкновениях с Англией по вопросу об юрисдикции над Беринговым морем, с Англией
и Германией - на Самоа, с Чили в "Балтимора" деле; стремился к утверждению на Гавайях, к
исключит, контролю над буд. межокеан, каналом. Решительно поддержал панамер. политику
госсекр. и движение помощи жертвам "русского голода". На выборах 1892 проиграл Кливленду; в
посл.  годы жизни продолжил блистат.  юрид.  карьеру.  В 1899  был гл.  советником делегации
Венесуэлы на междунар. арбитраж, трибунале в ее погран. споре с Англией; чл. амер. делегации
на I Гааг. конф. мира; выступал против крайностей империалист, политики и за соц.
ответственность бизнеса.

Гаррисон Уильям Генри (Harrison William Henry), 9.02.1773-4.04.1841-9-й през. США, дед 23-
го през. США. Из семьи кр. виргин. плантаторов. В 1791-98 на воен. службе. В 1798-99 секр.
Северо-Западной территории, в 1799-1800 ее делегат в П. п. В 1800-13 губ. террит. Инд.,
добивался уступок земель от криков и шауни, что привело в 1809 к восстанию Текумсе. 7.11.1811
нанес повстанцам поражение у ручья Типпекано. Участник англо-американской войны. С 2.07.13
ген.-майор Армии США, 29.09 освободил Детройт, а 5.10.13 разбил англичан и Текумсе нар.
Теймс (Канада). В 1814-15 участвовал в выработке договоров с индейск. племенами. Купив землю
в Ог., переселился туда. В 1816-19 чл. П. п., в 1819-28 сенатор от Ог., с 1824 примыкал к
республиканцам национальным. В 1828-29 посланник США в Вел. Колумбии; подозревая ее през.
Симона Боливара в стремлении к имп. короне, содействовал мятежу ген. Кордовы, был отозван и
отошел от полит. деят. В 1840 виги по инициативе Т. Уида выдвинули Г. в през., чтобы
использовать его имидж боев. генерала, к-рый якобы родился в бревенчатой хижине и тонким
винам предпочитал ябл. сидр. Через месяц после вступления в должность умер от пневмонии.



Гаррисон Уильям Ллойд (Garrison William Lloyd), 10.12.1805-24.05.1879-виднейш.
аболиционист. Род. в Масс. В журналистике с 1818, нек-рое время бьы антимасоном. Под
впечатлением проповедей квакера Б. Ланди (1828) стал считать рабство гл. источником всякого
зла. В публ. выступлениях 1830-31 впервые потребовал "немедленной и полной эмансипации"
негров (ранее все проекты отмены рабства предполагали депортацию негров в Африку). С
1.01.1831 по 29.12.1865 издавал в Бостоне еже-нед. газ. "Liberator". Заявив в ь 1: "Я говорю всерьез,
я не буду говорить двусмысленно -  я не буду просить прощения -  я не отступлю ни на единый
дюйм - и я буду услышан", Г. сдержал слово, хотя неоднократно подвергался избиениям и арестам,
в Джорджии за его голову была назначена премия 5 тыс. дол., а газ. вплоть до 1850-х
игнорировалась ведущ. политиками и не имела подписчиков на Юге. Резко осуждая рабство, Г.
отвергал на-сильств. методы, учил бороться только "мощью правды". (Ныне теоретики
"ненасильств. сопротивления злу" ставят его в один ряд с Л. Толстым, Махатмой Ганди, М. Л.
Кингом.) Участник создания Американского антирабовладельческого общества 4.12.1833, его
бессмен, пред. до янв. 1865. Как организатор отличался отсутствием гибкости. Выступая за
предоставление женщинам избир. прав, против театров, курения табака, телес, наказаний и тюрем,
заключения за долги, отказывался сотрудничать с аболиционистами иных взглядов по этим
вопросам. С 17.03.1843 выпускал "Liberator" под девизом "Никакого союза с рабовладельцами!",
объявив Конституцию США "пактом с рабовладельцами" и агитируя за отд-ние сев. штатов от
США,  внес в ААО раскол (сторонников единства США возглавил Ф.  Дуглас),  преодолен,  лишь в
дек. 1863. Противник Мексиканской войны и аннексий 1848, Компромисса 1850. В 1861
приветствовал отд-ние Юга как акт освобождения северян от позора рабства, называл
"химерическим" стремление А. Линкольна добиться подчинения юж. штатов, и лишь в окт. 1862
перешел к поддержке Линкольна. В апр. 1865 по приглашению пр-ва участвовал в церемонии
поднятия флага США над фортом Самтер. После ратификации XIII поправки к Конституции
объявил, что цель его газ. достигнута, и закрыл "Liberator". В посл. годы жил в доме своей дочери,
не участвуя в полит.  деятельности.  Имел семеро детей.  Один из сыновей,  Уильям Ллойд Г.  мл.
(1838-1909) - кр. либерал. деятель, участвовал в создании Американского общества друзей
русской свободы; другой - Фрэнсис Джексон Г. - стал его секр.; третий - Уэнделл Г. - изв. писатель,
состоял в переписке с Л. Толстым.

Гаррисоны, династия (Harrison Dynasty) - влият. семейство, 10 поколений к-рого с 17 по 20 в.
активно участвовали в обществ.-полит.  жизни колоний,  а затем США.  Основатель Г.  д.  -
Бенджамин Г. прибыл в Сев. Америку ок. 1632, был чл. легислатуры Вирг. Его потомки занимали
выс. посты в легислатурах и адм-циях колоний (штатов) и городов, в структурах федерал. власти.
Наиб. известны: Бенджамин Г. V (1726-91)-чл. Континентального конгресса; он докладывал
законодателям Декларацию независимости и подписал ее от имени шт. Вирг.; Уильям Генри Г. - 9-
й през.  США;  Бенджамин Г.  -  23-й през.  США.  Г.  д.  связана с полит.  династией Брекинриджей и
включала представителей породнивш. семейств.

Гарт Брет [Фрэнсис] (Harte Bret [Francis Brett]), 25.08.1836-5.05.1902 - писатель. Род. в Олбани,
Н.-Й., в семье школ, учителя. В 1854 переселился в Калифорнию, был золотоискателем,
топографом, журналистом. В 1854 поселился в Сан-Франциско, в 1868-71 ред. "Overland Monthly",
ставш. самым изв. ж. на Западе США. Сб. "Счастье Ревущего Стана и др. рассказы" (1870) принес
ему мир. славу. Содержание лучших произведений Г. составили наблюдения над жизнью
старателей, колоритным миром людей Д. Запада. В новеллах Г. сочетаются юмор, патетика,
романтизм и гротеск. Г. мастерски изображал детей, обладал острым чувством слова и ритма, но
злоупотреблял однотип. образом героя, внешне грубого и черствого, на самом же деле обяадающ.
зол. сердцем и сенти-мент. душой. В России произведения Г. высоко ценили Н. Г. Чернышевский,
М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский. В 1895 на рус. яз. выходит 6-томн. собр. соч. Г., в 1896-
11-томн.  В остроумных пародиях на совр.  европ.  и амер.  авторов ("Романы в самом кратком их
изложении", 1867) Г. выступил как сторонник реа-лизма. В повести "Тэнкфул Блоссом" (1877), где
действие происходит в период Войны за независимость, Г. создал идеализир. образ Дж.
Вашингтона. В романе "Кларенс" (1895) повествуется о событиях Гражданской войны. С 1878 Г.
жил в Европе.



Гарфилд Джеймс Абрам (Ganield James Abram), 19.11.1831-19.09.1881-20-й през. США. Род. в
погран. поселке Ориндж, Ог., в семье переселенцев из Нов. Англии, представитель 6-го поколения
Гар-филдов в Америке, мл. из 4 детей. В 2 года лишился отца, рано начал работать на ферме, имея
возможность посещать начал, школу только зимой. В 1856 окончил колледж, до 1861 работал
преподавателем и директором колледжа, в 1859 избран в сенат Ог. В авг. 1861 назначен подполк.
42-го пехот, полка добровольцев Ог., в дек. стал командиром бригады. За победу у Мидл-Крик
(10.01.62), ставш. одним из первых успехов Севера в Гражданской войне и позволивш. освободить
от конфедератов Кентукки, произведен в бриг, ген.; за доблесть в сражении у Чикамога (19.09.63) -
в ген.-майоры добровольч. сил. В 1862 избран в П. п., по рекомендации А. Линкольна уволился из
армии и в дек. 1863 начал парламент, карьеру, про-должавш. до 8.11.80. Избран чл. воен. комитета,
затем его пред., был чл. бюджет, комитета, возглавлял комитеты банковский и по ассигнованиям.
Сторонник твердой валюты в противовес бум. деньгам воен. времени, противник чрезмер. тарифов.
Отстаивал прерогативы Конгресса США в проведении политики Реконструкции, голосовал за
обвинение през. Э. Джонсона по этому пункту. После смерти в 1868 Т. Сти-венса выдвинулся на
ведущ.  роли в республ.  фракции П.  п.,  после избрания Дж.  Блэна в Сенат США в 1876  стал
лидером республ. меньшинства палаты. Сыграл важную роль в подготовке сделки Тилдена-Хэйса,
в дальнейшем оставался проводником политики Р.  Б.  Хэйса в П.  п.,  отложив по его просьбе
выдвижение своей кандидатуры в Сенат. 13.01.80 единогласно избран сенатором от Ог., но не
успел приступить к обязанностям, поскольку 8.06 выдвинут канд. в през. На съезде РП возглавлял
кампанию по выдвижению Дж.  Шермана,  к-рому противостояли Блэн и У.  С.  Грант.  Разделение
голосов между тремя претендентами создало тупиков, ситуацию, в к-рой сторонники Шермана и
Блэна объединились в поддержке Г. как компромис. кандидатуры, согласившись на выдвижение
представителя гран-тистов Ч. А. Артура в вице-през. Платформа Г. предполагала проведение
реформы гражд. службы, тариф, протекционизм, пенсион, обеспечение ветеранов Гражд. войны,
ограничение китайской иммиграции. Не имея достат. поддержки парт. боссов, Г. в нарушение
прецедентов активно участвовал в своей избират. кампании, упор в к-рой был сделан на его
простое происхождение (легенда о бревенчатой хижине), одержал победу и 4.03.81 стал през. При
формировании кабинета пытался опереться на "полукровок", лидера к-рых Блэна назначил
госсекр.,  но вступил в конфликт со "стойкими"  республиканцами во главе с Р.  Конклингом по
вопросу о назначении на гос. должности. Пос-ледовавш. 16.05 отставка Конклинга с поста
сенатора означала устранение "стойких" с полит. арены и важную победу президент. власти в
противоборстве с парт. боссами Сената. 2.07.81 на ж/д вокзале Вашингтона смертельно ранен
неудачливым соискателем должностей Ч. Ги-то, к-рый объявил себя сторонником "стойких" и
мстителем за несправедливое отношение к Конклингу. Скончался после затяжной агонии, оставив
Белый дом в распоряжении Артура. Убийца Г. казнен 30.06.82. Ст. сын Г. - Гарри Огастес Г.
(1863-1942) возглавлял Топливную адм-цию США во время Первой мировой войны; мл.-Джеймс
Рудольф Г. (1865-1950) был чл. Комиссии по гражданской службе (1902-03), шефом бюро
корпораций Мин-ва торговли и труда (1903-07), мин. внутр. дел (1907-09), произведя полную
реорг-цию этого ведомства; в 1912 стал одним из активистов Национальной прогрессивной партии.

Гейдж Томас (Gage Thomas), ок. 1719-2.08.1787 -англ. военачальник. Закончил школу
Вестминстер.  В 1754  в чине подполк.  прибыл в Сев.  Америку,  сражался с фр.  войсками,
участвовал в завоевании Канады. 1760-63 -губ. Монреаля, с 1761 - ген.-майор, 1763-75 - главноко-
манд. англ. войсками в Сев. Америке, с 1770 -ген.-лейт. Пользовался популярностью в войсках и у
мест. нас. заслужив прозвище "Честный Том". В 1774-75 одновременно являлся губ. Масс. С
развитием рев. ситуации в колониях Г. тщетно пытался заставить жителей Масс. подчиняться
распоряжениям метрополии. Подталкиваемый пр-вом, Г. решился начать воен. действия у
Лексингтона и Конкорда, приведш. к Войне за независимость. Осенью 1775 заменен на посту
главнокоманд. ген. У. Хау и отозван в Англию. С 1782 полн. ген.

Гейтс Горацио (Gates Horatio), ок. 1727-10.04.1806 - военачальник. Уроженец Великобритании,
в раннем возрасте вступил в армию, служил в Канаде и др. сев.-амер. колониях. В 1772 поселился
в Вирг. С началом Войны за независимость при содействии Дж. Вашингтона получил звание бриг.
ген. и стал ген.-адъютантом Армии континентальной, что соответствовало должности нач. штаба.



В 1776 в звании ген.-майора участвовал во вторжении в Канаду, затем в боев, действиях в Н.-Д. В
окт. 1777, командуя сев. группой войск, Г. одержал победу при Саратоге. В честь победы
Континентальный конгресс постановил отчеканить памят. зол. медаль, на лицевой стороне к-рой
изображен профиль Г., а на реверсе -сцена капитуляции Дж. Бургойна. Стремление Конгресса
США установить контроль над армией и сменить Вашингтона на посту главнокоманд. привело к
назначению Г. през. воен. комитета Конгресса. С весны 1778 до лета 1780 Г. командовал сев.,
затем вост. группами войск, в июле 1780 назначен команд. юж. группой. Битва при Кэмдене
завершилась полным разгромом американцев и бегством Г., чья воен: карьера на этом
завершилась. В 1790 Г. освободил всех рабов на своей виргин. плантации и перебрался на ферму
на Манхэттене. Б. ч. семейн. состояния Г. потратил на помощь ветеранам Войны за независимость.

Генеральная ассамблея (General Assembly) - назв. за-конодат. собр. Вирг., первого в колониях.
Учреждена по хартии 18.11.1618, первая сессия состоялась в Джеймстауне 9-14.08.19. Первонач.
состав -  члены совета,  колонии и по 2  представителя от каждого поселения;  позже возникло
разделение на палату горожан (House of Burgesses) и Совет (Council). Палата горожан состояла из
представителей поселений и "сотен" (hundreds), избираемых жителями; имела право решать
вопросы внутр. жизни, принимать законы, не противореч. британским и подлежащ. утверждению
общим собр. "Виргинской К.". Совет состоял из мест. жителей, назнач. пожизненно королем, был
кон-сультатив.  органом при губ.  и высш.  апелляц.  судом колонии.  Так же назывались законодат.
собр. нек-рых др. колоний и 6 штатов; позднее это назв. вытеснено иными (легислатура,
ассамблея).

Генеральный атторней (Attorney  General)  -  гл.  юрид.  лицо в системе исполнит,  власти США.
Пост учрежден в 1789. Первым в истории США Г. а. 28.09.89 назначен Э. Дж. Рэндолф. Г. а.
разрешалась частн. практика, первонач. в их обязанности входили защита общегос. интересов в
Верховном суде США, консультации по юрид. вопросам през. США и министров; позднее -
консультации Конгресса США и участие в работе разл. гос. органов, комиссий и советов. С 1792 Г.
а. участвовал в работе пр-ва США, чл. кабинета формально стал в 1814. До Гражданской войны Г.
а. не располагал достат. возможностями для контроля за федерал. атторнеями и суд. маршалами,
создание в 1870  Министерства юстиции во главе с Г.  а.  ликвидировало этот пробел.  Среди Г.  а.
были влият.  юристы,  полит.  и гос.  деятели (У.  Вирт,  Дж.  Криттенден,  Ф.  Ч.  Нокс,  Р.  Олни,  Р.  Б.
Тони, У. М. Эвартс и др.).

Генеральный почтмейстер (Postmaster General) - гл. управляющий почт, службой в Сев.
Америке. Пост учрежден в 1737, тогда Б. Франклин стал заместителем Г. п. в колониях. После
создания в 1775 департамента почты Франклин назначен Г. п. 22.09.1789 департамент почты
включен в состав Министерства финансов. Первым Г. п. в системе федерал. власти в 1789 стал С.
Осгуд.  През.  Э.  Джексон с 9.03.1829  ввел Г.  п.  в состав кабинета.  Пост Г.  п.  порой служил
ступенью для занятия более ответств. должностей, обеспечивал полит. партиям и группировкам
контроль за почт, службой, давал возможность пристраивать своих сторонников на многочисл.
должности в этом ведомстве (Б. Ф. Батлер, М. Блейр, У. Брэдфорд, У. К. Грэшем, К. Кашинг, А.
Кендалл, Дж. Мейер, Т. Пикеринг, Р. Раш).

Генеральный совет по образованию - см. Рокфеллер Дж. Д.
Генеральный совет флота (General Board of the Navy) - совещат. орган при Воен.-мор. мин-ве,

создан, распоряжением мин. 16.03.1900 под пред. Джорджа Дьюи. Прообразом Г. с. ф. был Воен.
совет флота (Naval War Board) времен испано-американской войны. В сотрудничестве с
разведотделом и Воен. колледжем флота занимался разработкой стратегич. проблем в их связи с
задачами внеш. политики, стал "высшим военным советом нации". Гл. внимание уделял созданию
флота двух океанов, способного противостоять Германии в Атлантике и Японии на Тих. океане,
добивался общей переориентации внеш.  политики США на Д.  Восток.  Г.  с.  ф.  принадлежала
инициатива в приобретении Гуантанамо, в орг-ции важнейш. мор. маневров 1902, в подготовке
похода "Великого белого флота", в постановке вопроса о переходе США к политике расширения
прав воюющ. держав в ущерб нейтралам, что вело к отказу от веков, традиций амер. дипломатии
(см. Лондонская декларация 1909). Совм. с Генеральным штабом армии, координация с к-рым
осуществлялась через Объединенный совет армии и флота, занимался подготовкой воен. планов



против гос-в Лат.  Америки,  европ.  владений в Зап.  полушарии и ряда вел.  держав ("Оранжевый
план", "Черный план"). Существовал до 1951. Генеральный штаб армии (General Staff of the Army)
-высш. орган воен. управления и планирования, создан 15.08.1903 на основании закона о
повышении эффективности армии от 14.02.03. Его появлению предшествовало создание в 1885
разведотдела в штате ген.-адъютанта армии США (преобразован в 1893 в бюро воен. информации
Воен. мин-ва), учреждение в 1889 системы воен. атташе, основание 27.11.01 Воен. колледжа
армии. Их деятельность заложила основы информ. обеспечения, стратегич. планирования и
разработки общих принципов воен. политики. Осн. заслуга в создании Г. ш. а. принадлежала воен.
теоретику Э. Аптону, ген. Дж. М. Шофилду и воен. мин. Э. Руту. Шеф Г. ш. а. становился высш.
воинским начальником вм. имевшего неопределен, функции команд. армией, права шефов бюро
Воен. мин-ва существенно ограничивались, устанавливался единый канал связи между
руководством армии и гражд. мин. Через Объединенный совет армии и флота Г. ш. а.
координировал свою деятельность с Генеральным советом флота. Бюро воен. информации
входило в состав Г.  ш.  а.  на правах его 2-го отдела,  позднее было слито с управлением Воен.
колледжа.  26.08.18  образован отдел воен.  разведки Г.  ш.  a.  (G-2).  Наиб.  заметную роль в ранней
истории Г. ш. а. сыграли генералы Т. Г. Блисс и Л. Вуд. Существовал до второй мир. войны,
преобразован в штаб армии США.

Генри дело (Henry Affair) - 9.03.1812 през. Дж. Мэдисон направил в Конгресс США письма
брит. агента кап. Джона Генри ген.-губ. Канады Дж. Крейгу о контактах с федералистами Нов.
Англии. Из писем следовало, что в 1809 там существовал сепаратист, заговор. Письма не
содержали ни имен, ни деталей. Считаются фальшивкой фр. происхождения: госсекр. Дж. Монро
приобрел их 10.02 за 50 тыс. дол. у фр. авантюриста "графа де Крийона", к-рый якобы купил их у
Генри, не получивш. наградные ввиду смерти Крейга. Французы сфабриковали, а амер. пр-во
обнародовало их для разжигания антибрит. настроений; разоблачение подлога (в апр.) было
ударом по репутации Мэдисона и Монро.

Генри О. (Henry О.) - псевд. Уильяма Сидни Портера (Porter William Sidney), 1.09.1862-
5.06.1910-писатель. Уроженец С. К., в 15 лет бросил школу, работал аптекарем, продавцом,
кассиром в банке, издавал юмористич. журнал. По обвинению в растрате 3,5 года провел в тюрьме,
где начал писать рассказы, к-рые печатал под псевд: О. Генри. По выходе на свободу в 1901 имел
уже лит.  имя.  Поселившись в Нью-Йорке,  занялся интенсив,  лит.  трудом.  Опубликовал 9  сб-ков
рассказов и роман "Короли и капуста" (1904), еще 7 сб-ков вышли посмертно. Создал тип
короткой новеллы со счастливым неожиданным концом; в лучших его вещах бытов. и психол.
достоверность сочетаются с насмешливостью и чувствительностью. Новеллы Г. приобрели
необыкновенную популярность в США. В России широко известен с первых десятилетий 20 в.

Генри Патрик (Henry Patrick), 17/29.05.1736-6.06.1799 - гос. деятель, выдающ. оратор, участник
освободит,  движения.  Получил домаш.  образование,  изучал латынь и право.  С 15  лет работал в
лавке и на ферме в зап. Вирг. В 24 года допущен к юрид. практике. В последующие 3 года выиграл
бол-во из 1185 суд. дел. В 1765 избран чл. генеральной ассамблеи Вирг., представлял интересы
глубинки в противовес более зажит, части нас. прибреж. графств. Выступая против Акта о
гербовом сборе 1765, внес 7 резолюций, одобр. ген. ассамблеей, в т. ч. постановление о полной суд.
автономии Вирг. Отвергая деспотизм метрополии, Г. произнес фразу, облетевш. все колонии: "У
Цезаря был свой Брут, у Карла I - свой Кромвель, и Георгу III следует извлечь из этого урок".
После того как в 1774  губ.  лорд Данмор распустил Виргин.  ассамблею,  по инициативе Г.  ее
депутаты собрались в таверне Рэли, где он выступил с призывом к вооруж. сопротивлению и
произнес речь, к-рая считается одной из самых знаменитых в амер. истории. Она заканчивалась
словами "Свобода или смерть!", вызвала повсеместно подъем пат-риотич. движения. Г. руководил
приготовлениями к войне с Англией. С мая 1775 чл. Континентального конгресса. Участвовал в
выработке виргин. конституции 1776. В 1776-79 и 1784-86- губ. Вирг. На конвенте Вирг. по
ратификации федерал. Конституции выступил с ее критикой, защищая права штатов. Актив. борец
за принятие Билля о правах. В конце жизни отошел от демокр. крыла, сблизившись с
федералистами.



Гентский договор (Ghent Treaty) - мирн. соглашение, завершивш. англо-американскую войну,
подписан в Генте (совр. Бельгия) 24.12.1814. Заключен на условиях восстановления довоен.
положения, не касаясь вопроса о правах нейтрал, мореплавания, нарушение к-рых было объявлено
офиц. причиной войны. Вновь подтверждал независимость США в границах, установл.
Парижским мирным договором 1783. Предусматривал создание смеш. арбитраж, комиссий для
разрешения остававш. спор, вопросов. Комиссия по определению сев.-вост. границы США
заседала с 23.09.1816 по 13.04.22; комиссия по определению границы от оз. Гурон до оз. Лесное-с
22.06.22 по 24.12.27; обе не нашли удовлетворяющ. обе страны решения, линия границы на этих
участках определена Уэбстера-Ашбертона договором в 1842. Комиссия, к-рой поручалось
определить принадлежность о-вов в зал. Пасамакводи, вынесла свое решение 24.11.17; комиссия,
определявш. линию прохождения границы от р. Св. Лаврентия до оз. Гурон, -18.06.22. Вопрос о
толковании ст. 1 Г. д., касавш. возмещения амер. собственникам за уведенных англичанами рабов,
в 1821 передан на арбитраж росс, императора. 22.04/4.05.22 Александр I вынес решение в пользу
США, на основании к-рого заключены трехсторон. конвенция от 30.06/12.07.22 и англо-амер.
конвенция от 13.11.26. Г. д. дополнен торг. конвенцией от 3.07.15, Раша-Бэгота соглашением об
ограничении вооружений на Великих озерах, конвенцией относительно рыб-ва, границ и
возвращения рабов от 20.10.18.

Геологическая исследовательская служба США - см. Большой бассейн; Министерство
внутренних дел; Уолкот Ч. Д.; Уорд Л. Ф.;ШурцК.

Герб США (US Coat of Arms) - представляет собой изображение орла (белоголового орлана -
Haliaeetus leu-cocephalis) с распростерт, крыльями, держащ. в когтях одной лапы оливк. ветвь, а в
когтях другой - пучок из 13 стрел (по числу штатов, образовавш. союз). На груди орла гербов, щит,
разделен. 7 белыми и 6 красными вер-тик. полосами, глава щита синего цвета. Цвета гербов, щита
соответствуют цветам нац. флага. В клюве орла раз-вевающ. Лента с лат. девизом "Из многих
единое". Над головой орла розетка из 13 звезд, образующ. созвездие, лучи к-рого пробиваются
сквозь тучу. Щит Г. олицетворяет союз 13 штатов, глава щита их объединяет и представляет
Конгресс. Оливк. ветвь и стрелы в когтях орла означают право объявления войны и заключения
мира, к-рыми был облечен Конгресс. Созвездие символизирует нов. гос-во, занявшее свое место
среди др. стран. Отсутствие традиц. для Г. щитодержателей означает, что США должны
полагаться только на самих себя. Г. идентичен государственной печати США. Цвет, изображение
Г. - непремен. атрибут отделки зданий амер. дипл. представительств. Он помещается на печатях
Верховного суда. Госдепартамента и Заграничной службы, с нек-рыми модификациями входит
сост. частью в президент. печать, эмблемы мин-в и ведомств (Нац. архива, Библиотеки Конгресса),
воспроизводится на монетах, почт. марках, паспортах, воен. униформе, правит. публикациях и др.
предметах или помещениях, к-рые использует, выпускает или к-рыми владеет амер. пр-во.
Использование его в коммерч. или рекламн. целях не допускается.

Гербовый сбор - см. Акт о гербовом сборе.
Германо-американские договоры и соглашения (German-American Treaties and Agreements) - 1)

Договоры о дружбе и торговле между США и Пруссией, 10.09.1785 и 11.07.1799. Одни из первых,
где предусматривалось взаимное благоприятствование в торговле и охрана прав нейтрал,
мореплавания; 2) Договор о торговле и мореплавании между США и Пруссией, 1.05.1828; 3)
Конвенция о натурализации между США и Северогерм. союзом, 22.02.1868 (см. Бэнкрофтовы
договоры); 4)12.08.1891 соглашение о взаимн. благоприятствовании в торговле; действовало до
Вильсона-Гормона тарифа; 5) Коммерч. соглашение о взаимных уступках в торговле, 10.07.1900.
Заключено на основании Дингли тарифа, денонсировано Германией с 28.02.1906; 6) Врем.
коммерч. соглашения, 27.02.1906 и 27.04-2.05.1907. Заключены на основании Дингли тарифа,
отменены на основании Пэйна-Олдрича тарифа с 6.02.1910. В 1872 герм. император выступил
арбитром в англо-амер.  споре о границе в р-не о.  Сан-Хуан,  вынеся решение в пользу США.
7.05.1903 под давлением США и с их участием Германия подписала соглашение об арбитраже с
Венесуэлой, завершивш. 2-й венесуэльский кризис. Германия совм. с США участвовала в
подписании многосторон. договоров относительно Конго, Кореи, Марокко, Самоа; документов
Гааг. конференций мира, включая Драго- Портера конвенцию (1907); Заключительного протокола



по Китаю (1901); соглашений о китайском консорциуме; Лондонской декларации о правилах мор.
войны (1909); междунар. соглашений, завершивш. Первую мировую войну.

Гессенцы (Hessians) - собир. назв. герм. наемников, использовавш. Англией в период Войны за
независимость. Всего в 6 герм. княжествах за 4,5 млн ф. ст. было завербовано ок. 30 тыс. солдат,
из к-рых более 19 тыс. были выходцами из Гессена. Эти профессион. солдаты принимали участие
практически во всех кампаниях Войны за независимость, после к-рой многие из них остались в
США, став фермерами или ремесленниками. Штернталеры ландграфства Гес-сен-Кассель,
использовавш. для выплаты жалованья солдатам, получили назв. "кровавых долларов".

Гёталс Дж. У. - см. Панамского канала зона; Першинг Дж.
Геттисберг, сражение (Gettysburg, Battle of) - одна из крупн. операций на вост. театре воен.

действий в Гражданской войне, в ходе к-рой 122-тыс. армия Погомака (северян) под
командованием ген.Дж. Г. Ми-да остановила наступление армии Сев. Виргинии (южан) под
коман-дова-нием ген. Р. Э. Ли в Пенс. 1.07.1863 северяне заняли г. Геттисберг и в течение дня
обороняли его, затем отступили под натиском южан. 2.07 южане безуспешно атаковали
расположен, на высотах фланги противника. Вопреки возражениям ген. Дж. Лонгстрита, 3.07 Ли
нанес гл. удар по центру армии северян, наступление велось в жаркий день по прострелив,
местности, северяне с помощью подкреплений отбили его. Деморализов. южане оставили на поле
боя 19 полков, знамен, но ген. Мид не рискнул нанести им контрудар, позволив южанам отступить
за р. Потомак. В сражении участвовало 88289 северян (потери-23 тыс. чел.) и 75 000 южан (потери
до 28 тыс. чел.). Страте-гич. наступление южан весной-летом 1863 провалилось. Победа северян
при Г. наряду со сражениями при Виксбер-ге и Чаттануге внесла перелом в ход Гражд. войны.

Гетгисбергское обращение (Gettysburg Address) -речь, произнесен. 19.11.1863 през. А.
Линкольном по случаю открытия нац. мемор. кладбища на месте сражения за Геттисберг.
Линкольн выступал 5 мин. после 2-час. речи изв. оратора Э. Эверетта. Он призывал сограждан
сохранить наследие отцов - "новую нацию", предан, свободе, и продолжить благородную борьбу
за то, чтобы эта нация возродила свободу, а "это правительство народа, посредством народа, для
народа не исчезло бы с лица земли". Уставшие слушатели встретили обращение без особого
энтузиазма, но пресса отметила выступление през. Хотя противники Линкольна пытались
преуменьшить значение Г. о., оно вошло в историю США как одно из самых знаменитых полит.
выступлений, как манифест свободы и демократии.

Гиддингс Франклин Генри (Giddings Franklin Henry), 23.03.1855-11.06.1931 - один из
основателей социол. науки в США. Род. в Конн., в 1877 окончил колледж, занимался преподават.
деятельностью и журналистикой, увлекся проблемой применения статистич. методов к изучению
соц. проблем. В 1888-94 проф. жен. колледжа Брин Мор, Пенс. С 1894 проф. социологии, с 1906 -
социологии и истории цивилизации в Колумбийском университете. В 1896 опубл. кн. "Принципы
социологии", принесш. ему мир. известность (пер. на 7 языков, рус. изд. 1908). Социологию
рассматривал как конкрет. науку, в к-рой описание и история должны предшествовать теории; при
анализе становления цивилизации она превращалась в философию истории. В развитии об-ва
видел как процесс естеств. эволюции, так и результат сознат. планирования; большое значение
придавал психол. факторам. В кн. "Демократия и империя" (1900) стремился доказать
совместимость этих явлений, выдвинув концепцию демокр. империи, миссию создания к-рой в
мир. масштабе возлагал на США. Гл. их противника, особенно на Д. Востоке, видел в России;
будущее человечества ставил в зависимость от победы союза англосакс, держав над русско-кит.
комбинацией. Противопол. полюсами человеч. мысли 19 в. считал Л. Толстого и Ф. Ницше, хотя
полагал, что оба далеки от реальности. Исследуя взаимосвязь внеш. и внутр. политики, пришел к
убеждению, что нормал. развитие цивилизации зависит от сохранения мира между вел. державами,
доказывая возможность достижения этой цели. Анализируя взаимоотношения об-ва и личности,
подчеркивал, что нация состоит из индивидуальностей, в связи с этим указывал на значение вел.
людей в истории. Выступал против рев. преобразований об-ва, поскольку "ускоренная эволюция -
грубая эволюция", но в президент. обращении (1912) к Американскому социологическому
обществу вынужден был констатировать, что классов, борьба становится решающ. фактором
полит. развития.



Гилд Кертис (Guild Curtis), 2.02.1860-6.04.1915-журналист, полит. деятель. Род. в Бостоне, сын
изв. журналиста, издателя "Commercial Bulletin" Кертиса Г. (1827-1911). В 1881 окончил Гарвард,
совершил путешествие по Европе и начал работать в газ. отца; с 1884 совладелец, с 1902 единств,
владелец газ. В 1888 опубл. кн. "Британцы и московиты", в к-рой призывал с пониманием
относиться к России и внимательно изучать ее, особое значение придавал рус. лит-ре. Видный
деятель РП,  актив.  сторонник золотого стандарта.  Бриг.  ген.  милиции Масс.  в канун испано-
американской войны добровольцем вступил в армию, служил в оккупац. войсках на Кубе. В 1900
активно поддерживал выдвижение Т. Рузвельта в вице-през. В 1903- 05 зам., в 1906-09 губ. Масс;
провел ряд прогресс, реформ, направл. прежде всего на охрану жен. и дет. труда, вошел в историю
Масс. как один из наиб. способных и популярных губернаторов. В 1910 в качестве спец. посла
представлял США на праздновании 100-летия Мексики. 24.04.11 назначен послом в России,
аккредитован 4/17.08. От имени пр-ва США 4/17.12.11 вручил ноту о расторжении русско-амер.
торг. договора 1832, будучи противником этого шага и полагая, что в США существует
непонимание росс, проблем. За время пребывания в СПб. сделался поклонником рус. оперы и
балета, к-рый оценивал как самое замечат. явление своего рода в мире. В апр. 1913 по состоянию
здоровья покинул СПб.; награжден орденом Св. Александра Невского. Чл. Торг. палаты Бостона,
выступая в ней в 1914, призывал превратить Россию в такой же рынок для амер. товаров, каким
была Лат. Америка. Чл. массачус и др. ист. об-в.

Гилфорд-Кортхаус, сражение - см. Война за независимость.
Гимн США (National Anthem) - написан 14.09.1814 Фрэнсисом Скоттом Ки (1779-1843).

Оказавшись свидетелем дливш. более суток обстрела англ. кораблями в ходе англо-американской
войны форта Мак-Генри и увидев на рассвете развевающ. в порох, дыму амер. флаг, Ки в порыве
вдохновения выразил в неск. строках на обороте старого конверта охвативш. его чувства. На след.
день он доработал стихотворение, к-рое появилось в мест. прессе под назв. "Оборона форта Мак-
Генри". Положен, на мотив популяр, англ. песни "Ана-креону в небесах" стихотворение,
отвечавшее патриотич. чувствам американцев, стало известно всей стране под назв. "Усыпанное
звездами знамя"  (Star-Spangled  Banner)  по одной из его строк.  С кон.  19  в.  исполнялся во время
воинск. церемоний, что было закреплено распоряжением през. В. Вильсона в 1916. 3.03.1931 през.
Г. Гувер подписал акт Конгресса США, объявлявш. "Усыпанное звездами знамя" гос. Г. страны.
Флаг из форта Мак-Генри в 1907 передан в Смитсоновский институт. Оригинал стихотворения Ки
с 1953 находится в Мэриленд, ист. об-ве, а автор, копии - в Библиотеке Конгресса и Пенсильван.
ист. об-ве.

Глубокий Юг (Deep South) - термин, обозначающ. пояс из юж. штатов, простирающ. от Ю. К.
на востоке до шт. Тех. на западе. В 17-'19 вв. экономика Г. Ю. носила агр. характер, до окончания
Гражданской войны здесь господствовала плантац. система и интенсивно эксплуатировался труд
негров-рабов. Хлопок был гл. с/х культурой. В годы Гражд. войны входил в КША и стал одним из
театров воен. действий. В послевоен. период здесь получили развитие аренда и издольщина.

Говард Оливер Отис (Howard Oliver Otis), 8.11.1830-26.10.1909-воен. и обществ. деятель. В
1850 окончил колледж Боуден, в 1854- Уэст-Пойнт. В Гражданской войне выступал на стороне
США, командовал дивизией, корпусом и армией в сражениях при Булл-Ран (первом), Йорктауне,
Антьетаме, Геттисберге, Атланте и др.; участвовал в марше к морю. Дважды серьезно ранен,
потерял правую руку. В 1865 през. Э. Джонсон назначил Г. гл. уполномоченным Бюро
освобожденных. На этом посту Г. оказывал содействие освобожден, от рабства неграм, но не смог
предотвратить коррупцию в этом ведомстве. В ходе суд. разбирательства обвинения в его адрес
были опровергнуты. Г. добивался введения образования, доступн. для негр, нас, способствовал
учреждению в столице США ун-та, назван, в его честь, и в 1869-73 был его през. В 1895 основал в
Теннесси Мемор. ун-т Линкольна и стал его през.

Годкин Эдвин Лоуренс (Godkin Edwin Lowrence), 2.10.1831-21.05.1902-журналист и ред. Род. в
Ирландии. Во время Крымской войны был корреспондентом лондон. газ. "Daily News". В 1856
переехал в США. Первый ред. еженедельника "Nation" (1865-1900), ред. независ. либерал. газ.
"Evening Post" (1883-1900). Писал о лит-ре, искусстве, истории, политике и экономике, критиковал



коррупцию и злоупотребления. Независимость, юмор и блестящий стиль сделали его классиком
амер. журналистики.

Голицын Дмитрий Дмитриевич, 11.12.1770-24.04.1840 -священник, миссионер. Род. в Гааге в
семье посла России в Голландии кн. Дмитрия Алексеевича Г. и графини Аделаиды Амалии, урожд.
фон Шметтау.  Получил дом.  образование.  В 1787 под именем Августина принял католичество.  В
1792 переехал в США, учился в семинарии в Балтиморе, в 1795 принял священнич. сан. В качестве
миссионера объехал Мэр., Вирг. и Пенс. затем осел в глухом углу Ал-леганск. гор в 150 милях от
Филадельфии, где построил церковь, вокруг к-рой постепенно выросло поселение, назван, им
Лоретго. Вел подвижнич. образ жизни, активно проповедовал католицизм. Г. отказался от титула и
фамилии и был известен как патер Августин Смит. Регуляр. содержание, получаемое им от семьи,
тратил на церк. и благотворит, цели, но после смерти родителей был лишен наследства, перешедш.
к его сестре. В 1821 стал ген. викарием филадельф. епархии. Среди паствы Г. получил назв.
"апостол Аллеган". В его честь названа ж/д станция у зап. входа в туннель через Аллеганы, его
жизни посвящено неск. книг, издан, в США и Европе. Голливуд (Hollywood) - р-н Лос-Анджелеса
(до 1910 самостоят, город), центр кинопром-сти США. Первые киностудии возникли в Г. в 1909,
куда независ. продюсеры перебрались с Вост. побережья, где им мешал трест Т. Э. Эдисона (см.
Кино в США).  Создателями Голливуд,  киноиндустрии были М.  Лоев,  А.  Цукор,  С.  Голдвин,  Л.
Майер, Г. и Дж. Уорнеры, У. Фокс и др., основавш. кр. кинофирмы, составивш. позднее т. н.
большую шестерку.  Уже в годы Первой мировой войны Г.  -  крупн.  центр амер.  кино,  прославл.
именами режиссера Д. У. Гриффита, актеров Ч. С. Чаплина, М. Пикфорд, Д. Фэрбенкса. В эти
годы худож. и техн. открытия Гриффита революционизировали кино, были созданы первые
шедевры Чаплина ("Бродяга", "Собачья жизнь"). Одновременно складывались такие черты
Голливуд, кино, как преобладание развлекат. и мелодрам, жанров, стандарт, кинодраматургия,
система "звезд".

"Голубые и серые" (Blue and Gray) - в годы Гражданской войны широко распространен,
прозвище, обозначало военнослужащих Армии Союза и Армии Конфедерации, но-сивш.
соответств. синее (голубое) и серое обмундирование.

Гомперс Сэмюэл (Gompers Samuel), 27.01.1850-13.12.1924-крупн. организатор профсоюз.
движения в США. Род. в Лондоне в семье эмигрантов-евреев из Голландии, в 1863 с родителями
переехал в Нью-Йорк. Унаследовал профессию отца - изготовителя сигар. В 1877 избран пред.
мест. отд-ния Союза производителей сигар, реорганизовал его с целью централизации руководства
и укрепления финанс. базы. Союз стал образцовым объединением высококвали-фицир. рабочих,
защиту интересов к-рых Г. считал гл. задачей профсоюзов. На конф. 1881, обра-зовавш.
Федерацию организов. профессий и раб. союзов, избран пред. программного комитета, с 1883-през.
Федерации. После ее преобразования в Американскую федерацию труда - бессмен. през. АФТ, за
исключением 1895. Противник теоретизирования и абстракт, доктрин, Г. выступал за прак-тич.
действия, направл. на постелен, улучшение положения рабочих в рамках существующ. соц. и
полит. системы. В идеол. платформе АФТ (1906) как исходный принцип деятельности
сформулировал тезис: "Труд имеет право на разумную оплату, на разумный раб. день и гуманные
условия труда". По мере роста АФТ Г. превратился во влият. обществ. фигуру, избран вице-през.
Нац. гражд. федерации. Стремился к уменьшению конкуренции на рынке труда, как вице-през.
Американской антиимпериалистической лиги боролся против включения в состав США чуждых в
расов. отношении народов. Будучи противником классов, борьбы, выступал за "индустриальный
мир" между трудом и капиталом как непремен. условие дальнейш. прогресса нации, полагал, что
"никакие руководители не имеют права вовлекать рабочих в революцию".  Заявил своим
оппонентам-социалистам: "В экономических вопросах ваши взгляды необоснованны, в
социальных - ошибочны, в производственной сфере вы требуете невозможного". Выступал против
участия профсоюзов в политике, в отношениях с полит. партиями сформулировал правило:

"Награждай своих друзей и наказывай врагов"; в изби-рат. кампании 1908 призвал организов.
рабочих голосовать за ДП, включивш. в свою программу ряд требований АФТ. Такая политика
способст-вовала признанию прав профсоюзов в Клейтона законе, к-рый Г. охарактеризовал как
"Великую хартию труда".  Поддержал вступление США в Первую мировую войну и последующ,



интервенцию в России, вошел в состав Совета национальной обороны, на Парижск. мирн. конф.
избран пред. комиссии по междунар. труд, законодательству. Способствовал созданию в 1918
Пана-мер. федерации труда, был ее през.

Гомстед акт (Homestead Act) - закон Конгресса США, принят 20.05.1862 в условиях
Гражданской войны. Предусматривал выделение любому гражданину США (или переселенцу,
претендующ. на гражданство) в возрасте от 21 года - главе семьи зем. участка пл. до 160 акров (65
га) из фонда прошедш. межевание гос. земель (см. земли общественные). Условием получения зем.
участка в собственность были: постоян. проживание на нем не менее 5 лет и оплата регистрац.
сбора (от 24 до 36 дол.). Альтернативой стало требование проживания на участке не менее 6 мес,
оплаты его по цене 1,25 дол. за акр. Такие участки не подлежали аресту имущества за долги. Г. а.
способствовал усилению миграции свобод,  нас.  в зап.  р-ны и их быстрому освоению.  К 1900  за
поселенцами по Г. а. закреплено до 80 млн акров земель. Г. а. ускорял демокр. решение агр.
вопроса, наносил удар по рабовлад. системе, ограничивал возможности ее территориал.
расширения, означал победу "американского" или фермер, пути развития капитализма в с. х.
Наряду с Прокламацией об освобождении негров содействовал перелому в ходе Гражд. войны.
Отменен в 1976 (на Аляске в 1986).

Гомстедская забастовка (Homestead Strike) - стачка рабочих сталелит. заводов К Карнеги в
Гомстеде, Пенс. ставшая важным событием в истории профсоюз. движения США. Началась летом
1892 под руководством Объединен, ассоц. рабочих железоделат., сталелит. и оловян. пром-сти
после неудачи с заключением нов. коллектив. договора. Поводом были тяжелые условия труда и
снижение расценок, гл. требованием стало признание профсоюза. Адм-ция заняла непримирим,
позицию, 6.07 спровоцир. ею столкновения привели к гибели 7 вооруж. охранников, 11
забастовщиков и наблюдателей событий. 20.11.92, после занятия города нац. гвардией и приезда
штрейкбрехеров, забастовщики вынуждены были сдаться, что означало фактически разгром
отраслевого профсоюза и общее поражение организов. рабочих в их первом полномасштаб.
столкновении с "большим бизнесом".  30.07  анархисты -  выходцы из России Э.  Голд-мен и А.
Беркман организовали покушение на управляющего К Г. К. Фрика, в результате которого он был
ранен.

Гондурас (Honduras) - респ. в Центр. Америке. Пл. 112,1 тыс. км2. Столица - Тегусигальпа.
Назв. от исп. hondura - "глубина" (расположена на берегу одноимен. глубоковод. зал.). Побережье
Г. открыто в 1502 X. Колумбом, с 1524 началось исп. завоевание. В 1821 провозглашена
независимость, с 1822 - в составе Мексики, с 1823 - Центральноамер. федерации. Независ. гос-во с
1838. Брит. экспансия привела к обострению соперничества между Англией и США за
преобладание в Г., занимавш. важные стратегич. позиции относительно транзит, путей через
центральноамер. перешеек. США вынудили англичан покинуть захвач. ими в 1849 о. Тигре в зал.
Фонсека и отказаться в 1859 от о-вов Гондурас, зал. В 1847 през. X. Линдо объявил войну США,
протестуя против Мексиканской войны. В 1860 в Г. высадился отряд амер. флибустьеров под
командованием У. Уо-кера, к-рый после разгрома этой авантюры расстрелян 12.09. Подписан.
4.07.64 договор о дружбе, торговле и мореплавании предоставил США право защищать интересы
"Межокеан,  ж.  д.",  дейст-вовавш.  в Г.  с 1854.  С 1902  "Юнайтед фрутК"  приступила к созданию
банан, плантаций. Предпринят, в 1906 Никарагуа попытка захватить Г. вызвала вмешательство
США, добивш. в 1907 создания общего для Центр. Америки механизма разрешения межгос.
споров,  а в 1908  -  коллектив,  гарантий нейтралитета Г.  В целях исключения поводов для европ.
вмешательства на Г. распространена проводимая в рамках дипломатии доллара политика финанс.
реабилитации ка-рибс-ких республик путем привлечения частн. амер. банков к их кредитованию
под гарантии гос-ва, но заключен. 10.01.1911 амер.-Гондурас, финанс. конвенция не была
утверждена Сенатом США. В 1907 и 1911 США прибегали к вооруж. интервенциям в Г. 19.07.18
под их давлением Г. объявил войну Германии.

Гонолулу (Honolulu) - порт на о. Оаху, адм. центр Гавайев, культур. и делов. центр Полинезии.
Первонач. -полинезийск. селение, назв. в пер. с гавайск. - "Залив приюта". Открыт англичанами в
1786. История совр. города начинается с 1816, когда по совету американца Дж. Юнга король
Камеамеа I решил укрепить гавань, превра-тивш. в торг. центр архипелага. В 1820 в Г. устроена



королев. резиденция и осн. амер. миссия. Своим расцветом обязан китайской торговле и
китобойному промыслу, благодаря чему приобрел типич. черты новоангл. портов, города. С 1840-
х,  особенно после присоединения Ор.  и Калиф.,  Г.  стал опорн.  пунктом США на Тих.  океане.  В
1845 Камеамеа III перенес сюда столицу Гавайск. королевства. С 1816 регулярно посещался
судами рус. флота. В годы Крымской войны Г. предполагалось превратить в центр снаряжения
амер. каперов под рус. флагом, в 1863-64 Г. служил форпостом рус. эскадры, стоявшей в Сан-
Франциско (см. Американские экспедиции русского флота). К востоку от Г. - всемирно изв. пляжи
Ваикики, к западу - Перл-Харбор.

Гопкинс Э. - см. Флот США.
Горгас У. К. - см. Панамского канала зона.
Горман А. П. - см. Вильсона-Гормана тариф; Демократическая партия.
Государственный департамент (Department of State) - осн. ведомство исполнит, власти США,

имеющ. функции Мин-ва иностр. дел. Предшественниками Г. д. были комитеты
Континентального конгресса: комитет секрет, корреспонденции (1775-77), комитет иностр. дел
(1777-81) и департамент иностр. дел (1781-89). 27.07.1789 през. Дж. Вашингтон подписал закон об
учреждении Департамента (мин-ва) иностр. дел. В ходе обсуждения предложения о создании
департамента внутр. дел Конгресс решил переименовать департамент иностр. дел в Г. д., а его
руководителя в государственного секретаря. В соответствии с законом от 15.09.89, на Г. д. помимо
чисто дипломатических возлагались доп. обязанности: хранение и публикация законов; хранение
гос. печати США и скрепление ею необходимых документов; регистрация патентов на чины и
должности;  хранение архивов и т.  д.  В последующ,  годы Г.  д.  также переданы:  О регистрация и
издание патентов на изобретения; публикация данных переписей нас. (цензов); контроль над
соблюдением автор, права; управление Монетным двором; регулирование иммиграции;
управление террит.,  не входившими в союз.  и мн.  др.  Бол-во этих функций,  кроме хранения гос.
печати США и скрепления ею необходимых документов, составления нек-рых президент.
прокламаций и ряда протокол. мероприятий, в течение 19 в. были переданы ведомствам. Штат Г. д.
в 1790 при Т. Джефферсоне состоял из 6 чел., а интересы страны за ее пределами представляли 2
поверен, в делах, 6 консулов и 5 вице-консулов. С 1830-х началась реорг-ция Г. д., приведш. к
созданию 7 бюро, 2 из к-рьк - дипломатическое и консульское - занимались чисто внешнеполит.
делами. Бюро возглавлялись клерками, а общее руководство Г. д. осуществлялось госсекр. и гл.
клерком, действовавшим в качестве его зам. С 1853 эти функции были возложены на зам. госсекр.
В 1891 в штате Г. д. вм. клерка, более 40 лет занимавш. претензиями амер. граждан к иностр. гос-
вам и иностр. граждан к США, появился юрид. советник, круг обязанностей к-рого расширился.
Кон. 19-нач. 20 в. отмечен ростом профессионализма аппарата и переходом к работе по геогр.
принципу. В результате реформы 1909 в Г. д. образовались дальневост., латиноамер.,
западноевроп. и ближневост. отделы. В компетенцию последнего входили сношения с Абиссинией,
Австро-Венгрией, Болгарией, Германией, Грецией, Египтом, Италией, Персией, Россией,
Румынией, Сербией, Турцией и Черногорией. Бюро статистики, создан, по инициативе Д.
Уэбстера, после ряда преобразований трансформировалось в отдел внеш. торговли. Был создан
отдел информации, хотя пресс-конф. в Г. д. проводились со времен Дж. Хэя. Штат переводчиков Г.
д. с 1903 возглавлял У. Стивене, владевш. почти 30 языками. В тот же период происходит существ,
рост численности сотрудников дипл. службы. В 1910 в Г. д. работало 234 сотрудника, аза рубежом
- 1043. Собств. здания у Г. д. в этот период не было, и он размещался по разным адресам вместе с
др. мин-вами, обосновавшись с 1875 в юж. крыле огромного правит. здания на Пенсильвания-
авеню рядом с Белым домом, к-рое долгие годы делил вместе с Воен. и Воен.-мор. мин-вами (State,
War and Navy Building), ныне изв. как старое здание исполнит, органов (Old Executive Building).

Государственный секретарь (Secretary of State) -глава Государственного департамента,
должност. лицо, соответств. мин. иностр. дел бол-ва др. гос-в. При создании органов исполнит,
власти Госдепартаменту с самого начала придавалось особое значение, а Г. с. считался как бы
первым среди равных членов кабинета. Он первым из них принимает присягу, а по законам о
преемственности президент. власти 1792, 1886 и 1947 возглавляет список министерств, на к-рых
при определ. условиях могут быть возложены обязанности главы гос-ва. Г. с. назначается през. "с



совета и по согласию" Сената и ответствен только перед през., являясь его гл. внешнеполит.
советником.  Первый Г.  с.  Т.  Джефферсон,  занимавш.  эту должность с марта 1790  по дек.  1793,
обладал дипл. опытом, т. к. в 1785-89 был посланником во Франции. Из его преемников лишь Дж.
Маршалл, Дж. Монро, Г. Клей, Дж. Бь-юкенен, Дж. М. Хэй и немн. др. побывали на дипл. постах
за рубежом. Карьера Дж. К. Адамса, прошедш. почти все ступени дипл. лестницы, являлась
единств, в своем роде. Бол-во Г. с. было полит. деятелями, и для нек-рых, особенно в ранний
период амер.  истории,  эта должность была ступенькой на пути в Белый дом (Джефферсон,  Дж.
Мэдисон, Монро, Дж. К. Адамс, М. Ван Бюрен и Бьюкенен). Длительность пребывания на посту Г.
с. зависит от мн. причин, гл. из к-рых - степень доверия и взаимопонимания между през. и главой
Гос. департамента. Мэдисон был Г. с. на протяжении всех 8 лет адм-ции Джефферсона. Лишь Дж.
К.  Адамс,  У.  Сьюард и Г.  Фиш смогли приблизиться к Мэдисону по стажу пребывания в этой
должности. С др. стороны, неск. чел. возглавляли Гос. департамент 2-3 месяца, а Э. Уошберн при
през. У. С. Гранте пробыл Г. с. всего 11 дней. На уровне штатов существует должность секр. штата,
обозначение к-рой на англ. яз. (secretary of state) соответствует обозначению должности Г. с, она
является выборной, и ее обладатель исполняет чисто рутин, функции хранителя печати и архивов
штата, издания уставов корпораций и т. п.

Готорн Натаниэл (Hawthorne Nathaniel), 4.07.1804-19.05.1864-писатель. Род. в Сейлеме, Масс. в
пуритан. семье, поселивш. в Нов. Англии в 18 в. По окончании колледжа служил смотрителем
таможни в Сейлеме и Бостоне.  Позднее прожил неск.  лет в Англии и Италии.  Печатался с 1827.
Наиб. значит, произведения: романы "Алая буква" (1850), "Дом о семи фронтонах" (1851),
"Счастливый дол" (1852), "Мраморный фавн" (1860), сб-ки новелл "Дважды рассказанные
истории" (1837), "Легенды старой усадьбы" (1846) и др. Принадлежал к мл. поколению амер.
романтиков,  был близок к трансценденталистам,  дружил с -Р.  У.  Эмерсоном.  Испытал в своем
творчестве влияние В. Скотта и "готического романа". Глубокий знаток и летописец Нов. Англии,
тонкий психолог и артис-тич. рассказчик, выдвигавш. на первый план морал. проблематику, Г.
оказал влияние на Г. Мелвилла и Г. Джеймса. В России произведения Г. переводились с 1840-х.

Гражданская война в Канзасе (Kansas Civil War) 1855-59 - вооруж. борьба сторонников и
противников рабства в пределах федерал. террит. Канзас, накануне Гражданской войны 1861-65.
Согласно Канзас-Неброска биллю, вопрос о том, будет ли легализовано рабство, решало само нас.
Канзаса, к-рый 30.05.54 стал федерал. террит., но лишь 1.07 открыт для заселения. Переселенцы -
рабовладельцы гл. обр. из Миссури ("миссурийцы"), фермеры из Нов. Англии - никак не
регистрировались, поэтому "миссурийцы" привозили подкупл. сброд и терроризировали
противников рабства. 5.09.55 фермеры в Биг-Спрингс основали Партию свобод, шт. Канзас
(Kansas Free-State Party), или фристейтеров, с целью, принятия конституции, запреша-ющ. рабство
и приток свобод, негров в штат. 19.09 конвент фристейтеров в Топике призвал жителей избрать
делегатов на конституц. конвент и в противовес губ. У. Шеннону назначил врем. пр-во во главе с
Джеймсом Лейном ("движение Топики"  -  Торека Movement).  Избран.  9.10  конвент выработал
23.10-12.11 в Топике первую конституцию (запретил рабство, розыск негров, бежавш. из рабовлад.
штатов, и службу негров в милиции) и вынес на референдум ее и вопрос о допуске в штат свобод,
негров. Референдум 15.12.55 одобрил конституцию Топики и запретил свобод, неграм въезд в
Канзас. 5.01.56 на основании конституции Топики губ. избран фри-стейтер У. Робинсон, но власти
США его не признали, а Шеннон не передал власть. В янв.-мае 1856 даже при случайных встречах
"миссурийцев" с фристейтерами происходили кровопролит. перестрелки; изв. проповедник Г. У.
Бичер заявил: "Винтовка Шарпа в условиях Канзаса обладает большей моральной силой, чем
сотня Библий". 19-20.05.56 Ч. Самнер произнес в Сенате США речь "Преступление против
Канзаса", за к-рую конгрессмен П. Брукс 22.05 нанес ему удар тростью по голове. 21.05 по
постановлению суд. властей Канзаса федерал. суд. исполнитель и шериф-"миссуриец" разрушили
в Лоуренсе укрепл. базу фристейтеров и редакцию 2 газет (Sack of Lawrence). В ответ на это Джон
Браун во главе отряда фристейтеров в ночь на 25.05.56 расстрелял у ручья Поттаватоми 5
"миссурийцев" (Pottawatomie Massacre). 8.07.56 Сенат отказался принять Канзас в качестве штата с
конституцией Топики и постановил силами федерал. служащих провести перепись нас. для
выборов нов. конституц. конвента. Эти выборы 15.06.57 фристейтеры бойкотировали. Конвент



7.09-7.11.57 выработал вторую, т. н. Лекомп-тонскую конституцию, вокруг к-рой развернулось
острое противоборство. Легислатура назначила выборы в 3-й конвент, к-рый 23.03-3.04.58 в
Минеоле, затем в Ливенуорте выработал конституцию, запретивш. рабство. 19.05.58 "миссу-
рийцы" убили в Марэ-де-Синь 9 фристейтеров, но конституция через неск. дней была одобрена на
референдуме. През. Дж. Бьюкенен настаивал на принятии Канзаса с Ле-комптон. конституцией; по
его требованию проведены два референдума (3.08.58 и 4.01.59), окончательно ее отвергшие. По
согласованию с федерал. властями конституц. конвент в г. Ваяндот (ныне Канзас-Сити) выработал
5-29.07.59 4-ю конституцию, запретивш. рабство; 4.10.59 она была одобрена на референдуме, и
29.01.61 Канзас вступил в США. Фристейтеры влились в РП. Война привела к значит,
радикализации позиций сторонников и противников рабства на всей террит. США, а победа
фристейтеров породила у южан жажду реванша, что наложило отпечаток на весь ход избират.
кампании 1860.

Гражданская война в США (Civil War) - война между отделивш. от США 11 юж. рабовлад.
штатами и свобод, от рабовладения Севером, кульминация многолет. борьбы двух соц. систем -
рабства и наемн. труда. Эта борьба усугублялась соперничеством юж. плантаторов и имущих
слоев Севера за власть в стране, по вопросам определения внеш. политики и путей амер.
экспансии, освоения земель общественных, тамож. тарифов, поощрения пром-сти. Ее вехами
стали Компромисс 1850, Канзас-Небраска билль, образование РП, Гражданская война в Канзасе,
"Дреда Скотта" дело (1857), Брауна Джона рейд. Победа на президент. выборах 1860 канд. РП А.
Линкольна, получивш. поддержку всех (кроме Н.-Д.) нерабовлад. штатов, ставила под сомнение
дальнейш. существование рабства. Среди южан возобладали требования об отд-нии от Севера (се-
цессии). 20.12.1860 Ю. К. объявила о выходе из состава США. Ее примеру до конца янв. 1861
последовали Миссисипи, Фл., Алаб., Дж., Луиз., создавшие Конфедеративные Штаты Америки
(КША). Поводом для начала воен. действий были бомбардировка и захват южанами форта Самтер
12-14.04.61. Линкольн объявил участвовавшие в сецессии штаты в состоянии мятежа, приступил к
мобилизации армии и объявил мор. блокаду КША. Падение Самтера и последующ, действия пр-ва
США, давление со стороны рабовладельцев подтолкнули Вирг., Тенн., Арк., С. К. к
присоединению в апр.-мае 1861 к КША.. В "пограничных" штатах - Мэр., Дел., Кент., Миссури и
на террит. Зап. Вирг. возобладали ан-тирабовлад. силы. К лету 1861 в К.ША входило 11 юж.
штатов с нас. ок. 9 млн чел. (из них примерно 4 млн негров, в основном рабов). Север включал 23
штата и об-ширн. зап. террит. (всего 70,5% пл., 71% нас. США). На Севере были сосредоточены
почти вся амер. пром-сть, ок. 2/3 ж/д подвижн. состава, развитая телегр. сеть. С весны 1861 Армии
Конфедерации противостояла Армия Союза. В начале Г. в. руководство КША использовало нек-
рые преимущества: переход на сторону КША значит, части офицер, корпуса, хорошую выучку
вооруж. сил Юга; масс. завоз на Юг оружия и боеприпасов и захват запасов в федерал. фортах и
арсеналах. Южане рассчитывали при содействии "медно-головых" и агентов на Севере добиться
быстрой воен.  победы и создать "великую рабовлад.  республику",  включая Кубу,  Мексику и
страны Юж. Америки. В послании Конгрессу США 4.06.61 Линкольн не касался темы рабства.
Под влиянием умерен. сил Севера резолюция П. п. 22.07.61 провозгласила целью федерал. пр-ва
защиту Конституции США и целостности страны, невмешательство в решение проблемы рабства.
Аналог, резолюцию 25.07.61 принял Сенат. Воен. стратегия Севера преследовала огранич. цели -
наступление на столицу КША -  Ричмонд.  На террит.  Вирг.  в р-не поста Бил Бефл 10.06.61
произошло первое столкновение южан и северян. Первое кр. сражение произошло в р-не ж/д
станции Манассас у ручья Булл-Ран, где необстрел, войска северян потерпели серьез, поражение.
Захват 8.11.61  на борту брит.  парохода "Трент"  следовавш.  в Европу эмиссаров южан едва не
привел к воен.  конфликту США и Англии.  В нояб.  1861  на вост.  театре воен.  действий была
создана армия Потомака под командованием ген. Дж. Б. Макклел-лана. Разработан, северянами
план "Анаконда" был рассчитан на постелен, удушение противника: на оккупацию долины р.
Миссисипи и отсечение от КША богатых сырьем шт. Тенн., Луиз, и Арк., блокаду зависевшего от
подвоза оружия и товаров Юга. На Севере приостанавливалось действие законов о
неприкосновенности прав личности (с 24.09.62 на всей террит. США), проводились аресты
подозрит. лиц (до 38 тыс. чел.); приняты акты о заговорах, а также акты о конфискации имущества



мятежников. Республиканцы радикальные 20.12.61 добились создания Комитета по ведению
войны. 27.01.62 Линкольн издал приказ ь 1 о переходе в ген. наступление. Наиб. существ,
результатов северяне добились на зап. театре действий: группировка ген. У. С. Гранта 6 и 16.02.62
принудила к безоговор. капитуляции гарнизоны фортов Генри на р. Теннесси и Доналдсон на р.
Камберленд. Южане вынуждены были отступить из Кент. После сражений у Шайло (Шилоу) и
Коринфа войска США вытеснили противника из Тенн. и к началу лета 1862 вошли в сев. р-ны шт.
Миссисипи и Алаб. На зап. берегу р. Миссисипи они очистили шт. Миссури. В устье р.
Миссисипи совм. операция флота и армии США под командованием Д. Г. Фаррагута и ген. Б. Ф.
Батлера 25.04.62 привела к взятию крупн. торг. порта Нов. Орлеана. Эта победа открывала дорогу
вверх по Миссисипи, она усилила блокаду КША и "охладила" амбиции Англии и Франции, пр-ва
к-рых оказывали помощь южанам. Благодаря победам на Западе, северяне создали плацдармы для
решит. наступления на жизнен, центры КША (по долине р. Миссисипи и через Дж. к Атлант,
океану). В 1862 на море наибольш. резонанс получил бой первых броненос. судов (см. "Мони-
тора"-"Мерримака" бой). В марте-июле 1862 ген. Макклел-лан осуществил высадку с моря 112-
тыс. армии на побережье Вирг., рассчитывая ударить во фланг и тыл осн. силам южан,
прикрывавш. Ричмонд. Однако южане под командованием ген. Дж. Б. Джонстона, затем Р. Э. Ли
отбили все попытки штурма Ричмонда и, перехватив инициативу, начали наступление в сев.
направлении. Во втором сражении при Булл-Ране они нанесли серьез, поражение армии северян.
Развивая успех, Ли перенес воен. действия в шт. Мэр. и начал опасный обход Вашингтона с
северо-запада. У р. Антьетам в сражении 17.09.62 противники не добились перевеса, не имея
резервов. Ли был вынужден отступить. Эта неудача лишала КША шансов добиться дипл.
признания в Европе. После пополнения 120-тыс. армия Потомака под командованием ген. А. Э.
Бернсайда предприняла очередное наступление. В сражении при Фре-дериксберге 11-14.12.62
превосходящ. силы северян понесли кр. потери и вновь отступили. 20.05.62 был принят Гомстед
акт, закрывает, рабовладельцам доступ на зап. земли. Конгресс США в марте 1862 проголосовал за
предложение Линкольна освободить рабов в "пограничных" штатах с выплатой компенсации их
владельцам; в апр. 1862 рабство запретили в федерал. округе Колумбия. Были приняты акты:
19.06.62 о запрете рабства на федерал. террит. и 12.07.62 о конфискации собственности
мятежников и об освобождении их рабов. 22.09.62 Линкольн опубл. предварит. "Прокламацию об
освобождении" рабов с 1.01.63 натеррит. КША, а 30.12.62 през. подписал текст Прокламации об
освобождении и наборе негров в армию (решение пр-ва о воен. службе негров было принято еще
25.08.62). Этот документ изменял цели и методы ведения войны, способствовал развитию на Юге
партизан, борьбы негров, их масс. переходу к северянам. Армия Конфедерации уже с трудом
сдерживала Армию Союза.  К концу воины в вооруж.  силах США служило до 300  тыс.  цвет,
американцев: на флоте негры составляли 1/4 моряков, в сухопут. войсках 166 негр, полков (в т. ч.
60 боевых) сыграли важную роль. В Европе выступления демокр. и либерал. кругов в 1862-64
помешали го-товивш. Англией и Францией интервенции в помощь южанам. Россия в сохранении
единства США видела противовес англо-фр. союзу, ее позиция затруднила вмешательство др.
стран, а прибывшие осенью 1863 рус. эскадры продемонстрировали поддержку северянам. После
неудачи у Фредериксберга 134-тыс. армия Потомака под командованием ген. Дж. Хукера в
наступлении в Вирг. в апр.-мае 1863 пыталась уничтожить 60-тыс. армию Сев. Вирг. под команд.
ген. Ли. В сражении у Чансе-лорвилла 2-4.05.63 стороны понесли кр. потери, северяне были
вынуждены отойти, а южане в июне-июле 1863 обошли Вашингтон с севера и вторглись в Пенс.
где их встретила армия Потомака под командованием ген. Дж. Г. Мида. 1.07.63 началось трехднев.
сражение за Геттисберг. Армия Ли понесла тяжелые потери и отступила. На зап. театре воен.
действий после 6 недель осады северяне 4.07.63 овладели важной крепостью Виксберг на р.
Миссисипи. С падением Виксберга и Порт-Хадсона от КША были отрезаны богатые сырьем и
людск. ресурсами юго-зап. шт. Тех., Луиз., Арк. и был полностью взят под контроль стратегически
важный путь по р. Миссисипи. Войска Гранта перемещались к границе Тенн. и Дж., где были
остановлены конфедератами 19-20.09.63 в сражении у р. Чикамога. Армия северян под
командованием Гранта в тяжелом сражении под Чат-танугой 23-25.11.63 взяла реванш за
Чикамогу. Победы северян при Геттисберге, Виксберге, Чаттануге внесли перелом в ход Г. в. К



концу 1863 исчезла всякая перспектива меж-дунар. признания Юга и вмешательства европ. держав.
В 1864 в сев. штатах проводились очеред. президент. выборы. Демократы военные и др. умерен,
группировки добивались компромис. урегулирования противоречий Севера и Юга.
Республиканцы радикальные и демократы радикальные выступили за активизацию воен. мер,
проведение курса на реформы и наказание мятежников. Повтор, избрание Линкольна
консолидировало силы противников рабовладения. В 1864 соотношение сил воюющ. сторон
продолжало меняться в пользу Севера. На 31.12.64 Армия Конфедерации численностью 400 487
чел. противостояла Армии Союза, насчитывают,. 850-950 тыс. чел. Команд. вооруж. силами США
был назначен У. С. Грант. Решающ, наступление 110-тыс. армии северян на осн. пром. р-н и "воен.
центр тяготения"  КША -  шт.  Дж.  в мае-сент.  64  проходило под рук.  ген.  У.  Т.  Шер-мана.
Сопротивление 62-тыс. армии южан под командованием ген. Дж. Э. Джонстона было сломлено в
сражении за кр. транспорт. центр Юга Атланту 22-28.07.64. Перегруппировав и пополнив силы (до
140 тыс. чел.), Шерман 15.11.64 начал "марш к морю" и 21.12 захватил порт. г. Саванну. Террит.
КША была разрезана на изолир. части. После победы 5.09.64 в сражении в Мобил Бэй
установилось полное господство северян на море. На вост. театре действий фланговым ударом
через лесн. р-н (Вил-дернис) северяне решили захватить Ричмонд. 5.06.64 армия Потомака под
командованием Мида и Гранта начала наступление против 60-тыс. армии Сев. Вирг. ген. Ли.
Северяне понесли большие потери, достигш. 50-60 тыс. чел., но имели превосходство в матер, и
людск. ресурсах. Южане же, потеряв до 25-32 тыс. чел., оказались обескровлены и вынуждены
были перейти к обороне.  Они сосредоточили осн.  силы у г.  Питерсберга и с июня 1864  по апр.
1865 удерживали этот укрепл. р-н. Действия Гранта у Питерсберга помешали конфедератам
перебросить подкрепления в Дж. и остановить "марш к морю" Шермана. Весной 1865 южане
оставили Питерсберг и Ричмонд. Окружен, с трех сторон армия Сев. Вирг. (ок. 26 тыс. чел.) 9-
12.04.65 капитулировала у местечка Аппоматтокс. В результате наступления северян конфедераты
капитулировали в С. К. (26.04.65), в Алаб. (2-8.05.65) и к западу от р. Миссисипи (25.05-2.06.65).
После ареста през. Дж. Дэвиса и членов его кабинета КША прекратили свое существование. Г. в.
отразила нов. явления в развитии техники и воен. искусства. Наступления велись не только на
крепости и столицы, но и на пром. центры и коммуникации противника. Стороны сочетали
позицион. и манев-рен. войну (глубокие рейды кавалерии; совм. десант, операции сухопут. войск
и флота). Для масс. переброски войск использовались ж. д., реч. и мор. паров. суда. В этой войне
применялось скорострел. нарезное оружие (прообраз пулемета), тяжел. и дальнобойн. артиллерия,
воздуш. шары; на море - мины и торпеды, броненос. корабли и подвод, лодки. Завершение Г. в. не
примирило победителей и побежденных, об-во осталось расколотым на долгие годы. В ходе
войны и в последующ, годы индейцы подверглись дальнейш. истреблению либо были оттеснены в
резервации. Прямые воен. затраты пр-ва США достигли 3 млрд дол., долг государственный с 1860
вырос более чем в 30 раз. Число погибших превышало 600 тыс. чел., более 1 млн чел. было ранено.
Жертвой Г.  в.  стал и А.  Линкольн,  к-рого в 4-ю годовщину начала войны -  14.04.65  смертельно
ранил заговорщик Дм. У. Бут. В итоге войны закреплялось существование единой амер. нации,
создавались условия для быстрого экон. развития, индустриализации, освоения зап. земель и
расширения единого внутр. рынка. Полит. и экон. власть в США перешла к буржуазии Севера, рев.
путем было ликвидировано рабство. Вместе с тем в итоге Г. в. осталось много нерешен. проблем:
цвет. нас. не получило земли и равных с белыми прав, плантаторы сохраняли мн. свои земли и
влияние на жизнь юж. штатов. Борьба против пережитков рабства, за проведение радикал,
преобразований была продолжена в период Реконструкции (1865-77).

Гражданство (Citizenship) - политико-правов. положение нас. севе-роамер. колоний
определялось законами Брит. империи, решениями колон. органов власти. Американцы считались
подданными монарха. Конституция США признавала наличие двойн. Г. - США и отд. штата;
гражданин штата ipso facto считался гражданином США. Иностранцы-иммигранты имели
возможность в индивид, порядке получить Г. в процессе натурализации. Г. США изначально были
лишены проживавш. на террит. США индейцы и негры-рабы. В результате Гражданской войны и
принятой в 1868 XIV поправки к Конституции амер. Г. распространялось на рожд. в пределах
США неф. и азиат, нас; индейцам оно не предоставлялось. С 1887 порядок получения Г. США



индейцами определялся положениями Дауэса закона. В 1924 Конгресс предоставил право Г. всем
рожденным на террит. страны, включая индейцев. Согласно закону 1907, дети, рожд. от амер.
родителей вне террит. США, также имели право на амер. Г., если в 18-лет. возрасте обращались в
консул, учреждения США. Коллективно (за нек-рым исключением) амер. Г. получило нас. Гавайев
(1900), Аляски (1912), Пуэрто-Рико (1917) и Виргинских островов (1927). Почет. Г. США в 1824
было даровано М. Ж. П. Лафайету.

"Граница" (Frontier) -с17до19в. - слабо освоен, европейцами в Америке зоны с нас. до 6 чел. на
кв. милю, как правило, отделявшие уже обжитые р-ны Сев. Америки от населен, индейцами или
пустынных и "диких" террит. По мере колонизации континента "Г." продвигалась с востока на
запад или охватывала трудноступ. лесн., горн., степн. и пустын. р-ны. К началу Войны за
независимость "Г." отступила на десятки и сотни миль от Атлант, побережья и перевалила за
Аппалачи. Начало колонизации Тихоокеан. побережья вызвало движение "Г." в глубь континента
с запада на восток. Это вело к экспансии амер. гос-ва, сопровождалось вытеснением и
истреблением индейцев. Нас. "Г." было пестрым - здесь жили охотники, трапперы, торговцы,
миссионеры, военные. Скваттеры и фермеры-пионеры осваивали зем. участки и превращали их в
с/х угодья.  К 1880-90-м террит.  США (кроме Аляски -  "Последней "Г."")  была исследована и
быстро заселялась, резерв неосвоен. земель истощался, и "Г." "исчезала". Сотни млн акров земли
были переданы поселенцам, ж/д. К. и др. владельцам, индейцы оказались в резервациях, а на их
землях возникали нов. террит., затем преобразов. в штаты. После "исчезновения" "Г." США
приступили к усилен,  освоению замор,  террит.  -  "новой "Г."".  В ист.  науке США теория "Г."
(фронтира) развита в трудах Ф. Дж. Тернера. В 1893 он изложил понимание "Г." как особого
явления в истории Сев. Америки. Согласно этой теории, условия жизни и деятельности на "Г."
(обилие дешев, земель, отсутствие строгой регламентации со стороны властей, слабое влияние
норм и традиций устоявш. об-ва и влияние мест. специфики) обусловили трансформацию европ.
цивилизации в американскую. Под воздействием этих условий в процессе колонизации
континента менялся менталитет, формировался амер. уклад жизни и особый склад характера
американцев (энергичность, предприимчивость, стремление преодолевать жизнен, испытания,
свободолюбие, индивидуализм), закладывались мн. черты и ин-ты об-ва и гос-ва, ста-но-вивш.
традиционными (самоорг-ция и самоуправление нас, открытость об-ва, тенденции к развитию
демокр. начал, относительное равенство экон. возможностей). В работах Тернера и его
последователей "Г." представала не только как особая геогр., соц.-экон. и культур. зона или опре-
дел. степень развития и состояния об-ва, но и как беспрерывный, длившийся более 300 лет
процесс "переплавки" и приспособления старых норм и идеалов к требованиям и условиям нов.
жизни и возникновения амер. цивилизации, к-рая с завершением "периода "Г."" вступала в нов.
этап ист. развития.

Граница США (U.S. Boundary) - первонач. установлена Парижским мирным договором 1783 с
Англией. На западе проходила по р. Миссисипи, что означало двойное увеличение террит. США
по сравнению с колон. периодом. На юге была установлена Г. с Вост. Флоридой, к-рую англичане
возвращали Испании; Г. с Зап. Флоридой определена в 1795 после закрепления за США спор,
террит. в соответствии с Пинкни договором с Испанией. На протяжении 1810-13 и 1818 обе
Флориды захвачены американцами, что было закреплено в 1819 Адамса-Ониса договором с
Испанией. Сев. Г. США не была точно определена в 1783, что породило многочисл. осложнения в
англо-амер. отношениях и затянуло процесс установления погран. линии с Брит. Сев. Америкой
более чем на 100  лет.  В соответствии с Джея договором 1794  и доп.  статьей к нему от 15.03.98
смеш. англо-амер. комиссия в декларации от 25.10.98 зафиксировала местонахождение р. Сент-
Круа,  обознач.  в Париж,  договоре как Г.  между Мэном и брит.  колонией Нью-Брансуик.  На
основании Гентского договора между Англией и США (1814) создана арбитраж, комиссия для
определения принадлежности о-вов в зал. Пасама-кводи, заключение к-рой сформулировано в
декларации от 24.11.17. Вторая комиссия в решении от 18.06.22 определила погран. линию по
середине Великих озер и соединяет, их вод. путей, как это предусматривалось Париж, договором.
Англо-амер. конвенция от 20.10.18 установила принцип совм. освоения Сев.-Зап. Америки
(Орегон, это соглашение продлено конвенцией от 6.08.27) и установила Г. от оз. Лесное до



Скалистых гор по 49ш с.  ш.  В 1872 создана комиссия по демаркации этого участка Г.,  заключит,
протокол к-рой подписан 29.05.76. 29.09.27 заключена конвенция о передаче на арбитраж вопроса
о сев.-вост. участке Г. между США и брит. владениями, однако решение, вынесен. 10.01.31
королем Ни-дерландов, не было признано США. 9.08.42 подписан Уэбстера- Ашбертона договор,
согласно к-рому к США отошло более 1/2  спор,  террит.  в сев.  Мэне и участок террит.  в р-не оз.
Шамплейн. Создан, на основании договора смеш. комиссия 28.06.47 представила докл. о
принадлежности о-вов на р. Сент-Джон. По договору 1842 произошло также разграничение на
участке от Великих озер до оз. Лесное, его сев.-зап. берег закреплялся за США. 9.12.50 стороны
подписали протокол об уступке Англией рифа Хорс-Шу на оз. Эри для устройства маяка при
входе в р. Ниагара. 15.06.46 заключен Орегонский договор о Г. к западу от Скалистых гор до Тих.
океана, в 1858 создана смеш. комиссия для демаркации Г. на этом участке, 24.02.70 подписана
декларация о признании подготовл. ею карт. На основании Вашингтонского договора 1871 вопрос
об интерпретации Орегон, договора относительно Г. в р-не о. Сан-Хуан передан на арбитраж герм.
императора, 21.10.72 он вынес решение в пользу США, 10.03.73 США и Англия подписали
протокол об утверждении результатов демаркации Г. в этом р-не. 30.04.1803 был подписан
договор с Францией об уступке Луизианы. На юге это приобретение включало устье р. Миссисипи
с г. Нов. Орлеан; его сев. Г. определялась англо-амер. конвенцией 1818. Юго-зап. Г. Луизианской
покупки определялась Адамса-Ониса договором, к-рый устанавливал также Г. между исп.
владениями в Сев. Америке и Орегоном. 12.01.28 эта линия подтверждена погран. договором с
Мексикой. После отделения Техаса от Мексики США заключили с ним 25.04.38 конвенцию о
демаркации Г. В 1845 США аннексировали Техас, претендовавш. на мексик. террит. до р. Рио-
Гранде. В ходе Мексиканской войны США захватили Новую Мексику и Калифорнию, юж. Г. к-
рых определил в 1848 Гуадалу-пе-Идальго договор. В результате Гадсдена покупки (1853) Г. с
Мексикой между р. Колорадо и Рио-Гранде продвинулась далее на юг. 29.07.82 между США и
Мексикой заключена конвенция о создании двусторон. погран. комиссии для проведения работ по
обозначению сухопут. Г. на местности (дополнена 5.12.85, продлевалась 18.02.89 и 24.08.94).
12.11.84 заключена конвенция с Мексикой о Г. по р. Рио-Гранде и Колорадо. Согласно американо-
мек-сик. конвенции от 1.03.89 спор, вопросы по поводу реч. границ передавались на рассмотрение
двусторон. погран. комиссии (в 1895-1900 ежегодно продлевались). 20.03.1905 подписана
конвенция о корректировке Г. по Рио-Гранде, связан, с изменениями течения реки (договор о т. н.
банкос). В 1867 США приобрели Русскую Америку, зап. Г. к-рой определялась русско-
американским договором, а за вост. была принята линия, согласов. в русс-ко-англ. конвенции 1825.
22.07.92  Англия и США заключили конвенцию о делимитации границ Аляски и в зал.  Паса-
макводи. В кон. 19 в. в связи с открытием золота на Клондайке обострился вопрос о Г. между
Аляской и Канадой на юж.  участке.  Попытка разрешить его в рамках смеш.  комиссии,  создан,  в
1898 для рассмотрения всех спор, вопросов в американо-канад. отношениях, привела к срыву
работы самой комиссии. 20.10.99 заключено врем. англо-амер. соглашение о погран. линии в р-не
пролива Линн. По англо-амер. конвенции от 24.01.1903 спор о границах Аляски передавался в
смеш. арбитраж, трибунал, к-рый 12.10 вынес решение в пользу США. Обмен нотами 25.03.05
подтвердил результаты демаркации, проведен, на основании этого решения; 21.04.06 заключена
англо-амер. конвенция о проведении демаркации на сев. участке Г. между Аляской и Канадой.
11.04.08 подписан общий англо-амер. договор о проведении демаркации Г. между США и Канадой;
11.01.09 - конвенция о погран. водах между ними; 21.05.10 - договор о погран. линии в зал.
Пасамак-води. Общ. длина Г. с Канадой (без Аляски) - ок. 5700 км; с Мексикой - ок. 2500 км.

Грант Улисс Симпсои (Grant Ulysses Simpson), 27.04.1822-23.07.1885 - 18-й през. США. Род. в
Пойнт-Плезант, Ог. Детство провел на ферме. Окончил Уэст-Пойнт, участвовал в Мексиканской
войне и получил чин кап. Затем служил в Калиф, и Ор., где из-за разлуки с семьей запил и в 1854
под угрозой суда подал в отставку. Занимался фермерством и операциями с недвижимостью в г.
Сент-Луис, считался неудачником. В 1860 с семьей переехал в г. Галена, Илл., работал клерком в
предприятии отца. В начале Гражданской войны добровольцем поступил на воен. службу,
получил назначение командиром полка иллинойск. волонтеров, чин полк, и затем по
представлению конгрессмена Э. Б. Уош-берна - бриг. ген. После наступления на Белмонт 7.11.61,



взятия фортов Генри и Дональдсон (6-17.02.62) - первых значит, побед в войне на Г. обратил
внимание през. А. Линкольн, ему было присвоено звание ген.-майора. Победы в сражениях при
Шайло, Виксберге, Чаттану-ге принесли Г. известность. С 9.03.64 - ген.-лейт., с 12.03.64 Главный
Генерал Армий США (должность специально для него учреждена Конгрессом). Г. вместе с армией
Потомака под командованием ген. Дж. Г. Мида в 1864-65, несмотря на тяжелые потери, провел кр.
воен. операции против южан и заставил их капитулировать при Аппомапюксе. По завершении
войны Г. оставался во главе Армии Союза в чине полного ген., как это было во времена Дж.
Вашингтона. 12.08.67-14.01.68 - воен. мин. Выдвинут канд. РП на президент. выборах 1868, с
небольшим перевесом голосов победил канд. от ДПГ. Сеймура. В 1872 Г. добился переизбрания
на 2-й срок,  победив канд.  ДП и республиканцев либеральных Г.  Грили.  Коррупция и скандалы
(Черная пятница, отставка мин. финансов У. А. Ричардсона, "Ринг-Виски" афера и др.) нанесли
ущерб репутации Г.  Эти факторы,  а также его отказ от поддержки курса Реконструкции,
компромиссы с плантаторами-южанами и экон. депрессия после паники 1873 лишили Г. обществ.
поддержки. В 1877-80 экс-през. предпринял триумф, путешествие по странам мира, побывал в
России. В 1880 Г. вновь выдвинул свою кандидатуру на пост през. от РП (см. "Полукровки" и
"Стойкие"), уступил во внутрипарт. борьбе Дж. А. Гарфилду, после чего поселился в Нью-Йорке,
стал през. ж/д К., но крах банка привел Г. к банкротству. Для оплаты долгов и обеспечения семьи
тяжело больной Г. написал мемуары, через неск. дней после завершения к-рых скончался.

Графство (county) - адм.-террит. единица, по аналогии с метрополией распростран. в бол-ве
колоний, затем штатов. Управляется выбор, советом, имеющим разл. назв., и рядом выбор,
чиновников: шерифом, казначеем, аудитором, коронером и др. Каждое Г. является суд. округом со
своим судом, либо частью такового. Действуя на основе самоуправления, совет Г. контролирует
состояние дорог мест. значения, школ, больниц, мест заключения и отдыха. Г. несет
ответственность за орг-цию выборов в органы власти, проведение переписей нас, сбор статистич.
данных. В Г. могут создаваться разл. комиссии по вопросам образования, здравоохранения,
обществ.  сооружений и пр.  Города,  располож.  на террит.  Г.,  в бол-ве случаев имеют собств.
органы самоуправления.

Грей Аса (Gray Asa), 18.11.1810-30.01.1888- ботаник. Род. в Кол., магистер. степень получил в
Мед. школе в Фэрфилде, Н.-Й.; оставил занятия медициной ради изучения растений. В 1882-83
проф. естеств. истории Гарварда. Один из основателей Национальной Академии наук США, през.
Американской академии искусств и наук (1863-73). Автор фундамент, работ по флоре Сев.
Америки. Принимал учение Ч. Дарвина о естеств. отборе, активно защищал его от нападок Л.
Агассиса. Чл.-кор.-СПб. АН (1862).

Грейнджеры (Grangers; от grange - "ферма, хутор, амбар") - участники масс. фермер, движения
посл. трети 19 в. Нач. ему положил эксперт с/х департамента О. X. Келли, основав в Вашингтоне
4.12.1867 "Орден защитников земледелия" (Order of the Patrons of Husbandly), мест. отд-ния к-рого
назывались "грейнджи". К началу экон. кризиса 1873 Г. действовали в бол-ве штатов, поставив
вопрос о создании самостоят, "третьей партии" в нац. масштабе. В День независимости 1873,
назван, "фермерским 4 июля", принята "Декларация независимости фермеров" от "тирании
монополий". Крупн. достижением Г. стало принятие в 1871-74 т. н. грейнджерских законов в Илл.,
Айове, Виск., Мин., предоставлявш. властям штатов право регулировать деятельность ж/д и др.
посреднич. К.. В изменен, виде такие законы были приняты бол-вом штатов. В решении по серии
"грейнджерск. дел" в марте 1877 Верховный суд признал право штатов регулировать бизнес,
имеющий обществ. характер, т. о. была сформулирована суд. доктрина, позволяющ. об-ву
контролировать использование частн. собственности. В 1886 она дополнена уточнением, что
регулируют, права штатов распространяются исключительно на их внутр. дела. Проводимые Г.
кооператив, экон. эксперименты, направл. на установление непосредств. отношений между
производителями и потребителями, как правило, терпели неудачи. Достигнув пика в сер. 1870-х,
движение Г., объединявш. до 1,5 млн чел., потеряло затем масс. характер, уступив ведущ. роль
фермерским альянсам. Движение Г. позволило фермерам осознать свою полит. мощь, из его рядов
вышли мн. активисты гринбекеров и Популистской партии. В эпоху прогрессизма сохранивш.



союзы Г. выступали за пересмотр тамож. тарифов, регулирование ж. д., реформу налогов, системы,
усиление антитрест, законодательства, внеше-торг. экспансию.

"Грейт Рипаблик" - см. Клипер.
Грили Адольфус Вашингтон (Greely Adolphus Washington), 27.03.1844- 20.10.1935 - арм.

офицер, путешественник. Род. и окончил высш. школу в Нью-Бэрипорте, Масс. В 1881 в чине лейт.
исследовал и нанес на карту неизв. р-ны Гренландии и о. Элсмир (Канада). В 1887 получил чин
бриг. ген. Внес значит, вклад в развитие те-легр. связи. В 1906 руководил спасат. работами после
землетрясения в Сан-Франциско. В 1908 вышел в отставку в чине ген.-майора. В 1911 представлял
США на коронации англ. короля Георга V. В 1935 награжден медалью Почета.

Грили Горас (Greely Horace), 13.02.1811-29.11.1872-обществ. и полит. деятель. Род. в Н.-Г., в
семье бедных фермеров. В 1820 ферма перешла к кредиторам, и семья перебралась в Вер., где
жила в тяжелых условиях. До 15 лет Г. нерегулярно учился в школе, в 1826-30 работал учеником в
небольшой газ. "Northern Spectator" в Вер. В 1831 переехал в Нью-Йорк, где в 1834-41 основал и
издавал еженедельник "New Yorker" и два близких вигам печат. органа - "Jeffersonian" (1838) и
"Log Cabin" (1840). При поддержке влият. полит. деятелей Ф. Уйда и У. Г. Сьюарда он в 1841
основал в Нью-Йорке ежеднев. газ. "Tribune". Эту газ. Г. издавал на протяжении 30 лет и
превратил ее в один из наиб. авторитет. либерал. печат. органов США, с к-рым сотрудничали мн.
изв. амер. и заруб. журналисты, обществ. и полит. деятели (ред. "Tribune" в 1849-62 являлся Ч. А.
Дейна, лит. критиком в 1849- 80- Дж. Рипли; в 1851-62 К. Маркс и Ф. Энгельс опубликовали в нем
много статей).  Г.  и основан.  им газ.  пропагандировали нек-рые идеи Ш.  Фурье,  занимали
антирабовлад. позиции и выступали против Мексиканской войны. Компромисса 1850, Канзас-
Небраска билля, поддерживали требования фермеров (в частности, в отношении свобод, доступа к
зап. землям) и движение за равноправие женщин, первые шаги организов. раб. движения. В 1854 Г.
содействовал основанию РП,  в 1860  -  выдвижению А.  Линкольна канд.  в през.  США (к этому
времени тираж "Tribune" достигал 200 тыс. экз.). С начала Гражданской войны Г. присоединился к
радикал,  группировкам в РП и в 1862  выступил в газ.  с критикой Линкольна за его
"миротворческую" позицию по отношению к пограничным штатам и "нерешительность" в деле
освобождения негров-рабов. Затем Г. смягчил отношение к южанам и летом 1864 высказывался за
проведение мирн. переговоров с КША. После войны Г. наряду с др. лицами подписал суд.
поручительство в отношении экс-през. КША Дж. Дэ-виса, что оттолкнуло от "Tribune" почти
половину ее подписчиков. Г. критиковал ошибки политики Реконструкции и практику спойлз-
систем в федерал. органах. На президент. выборах в 1872 выступил канд. от ДП и республиканцев
либеральных, соперником У. С. Гранта и потерпел сокрушит. поражение.

Грин Натаниэл (Green Nataniel), 27.07/7.08.1742-19.06.1786 - военачальник Род. в Р.-А.,
обучался под руководством Э. Стайлза (буд. през. Йельского университета), до 1770 работал в
литейн. мастерской отца, в 1770-72, 75 - чл. легислатуры Р.-А. В начале Войны за независимость Г.
стал самым молодым бриг. ген. в Армии континентальной. Участвовал в осаде Бостона,
командовал амер. войсками, вступивш. в марте 1776 в освобожд. от англичан город. В чине ген.-
майора участвовал в воен. кампаниях в Н.-Й. и Н-Д. Нес ответственность за потерю американцами
в 1776 фортов Вашингтон и Ли. Командовал войсками при Трентоне, Джер-мантауне, Монмуте и в
др. операциях; зимовал в Взлли-Фордж. 25.02.78 Г. назначен ген.-квартирмейсте-ром,
реформировал систему снабжения войск. Подал в отставку из-за разногласий с Континентальным
конгрессом. В 1780 руководил воен. судом над брит. майором Дж. Андрэ (см. Арнольд Бенедикт).
После поражения ген. Г. Гейтса в сражении при Кэмдене Дж. Вашингтон назначил Г. команд. амер.
войсками на Юге. Реорг-ция войск, проведен. Г., его воен. талант способствовали перелому в ходе
воен.  кампании на Юге (1780-81)  и победе США в войне.  Г.  с триуфом вернулся в Р.-А.,  но
вынужден был продать свое имущество для покрытия долгов, сделан, для обеспечения войск.
Власти Дж. подарили Г. конфискован, у лоя-листа, вице-губ. Грэхема плантацию вблизи г.
Саванна, где он умер от солн. удара.

Грин Хэтги Хоулеид Робинсон (Green Hetty Howland Robinson), 21.11.1834-3.07.1916-изв.
женщина-финансист. Род. в Нью-Бед-форде, Масс. В 1865 унаследовала от отца состояние, к-рое



инвестировала столь удачно, что к концу жизни обладала крупн. личн. состоянием- 100 млн дол.
Отличалась эксцентричностью и бережливостью.

Гринбекеры (Greenbackers) - участники шир. обществ. движения, первонач. ставивш. целью
сохранение в обращении "дешевых" денег бумажных. Основу составляли фермеры Запада,
заинтересов. в оплате своих долгов обесценивш. гринбеками. Толчком к их полит. выступлению
послужил кризис 1873 и вето през. У. С. Гранта на законопроект об увеличении выпуска
гринбеков (апр. 1874). По инициативе грейнджеров Инд. и при участии Труд, партии реформ Г.
основали в нояб. 1874 самостоят, партию и выступили за лишение банков национальных права на
выпуск собств. валюты в противовес государственной. Программа Г. гласила: "Независ. партия
вызвана к жизни нуждами народа,  к-рый в результате гибельной политики республ.  и демокр.
партий доведен до жалкого состояния и лишен справедлив. вознаграждения за свой труд". В мае
1876 Г. провели съезд Нац. гринбекерск. партии, требуя отмены закона 1875 о восстановлении
монет, обращения; на президент. выборах выдвинули кандидатуру изв. изобретателя П. Купера
(1791-1883), которому принадлежит авторство стиральной машины, использования энергии
приливов, орг-ции движения паромов и т. д. После подъема забастов. движения в 1877 объединили
усилия с рядом раб. орг-ций, 22.02.78 на съезде в Толидо, Ог., образовали Гринбекерско-труд.
партию, программа к-рой включала требования свобод. чеканки серебра, сокращения раб. дня в
пром-сти, запрещения китайской иммиграции и закрепления земель общественных за теми, кто
непосредственно их обрабатывал. В 1878 принят Блэнда-Эллисона закон о гос. закупках серебра и
закон о сохранении гринбеков в обращении на равных основаниях с золотом, что означало
достижение Г. их первонач. целей. На выборах в Конгресс осенью 1878 Г. добились крупн. успеха,
собрав ок. 1 млн голосов и создав влият. фракцию в П. п. во главе с Дж. Б. Уивером (1833-1912).
Успеш. возврат в 1879 к монет, обращению, начало экон. подъема и отход от движения рабочих
побудили Г. расширить свою программу, включив в нее требования прогресс, подоход. налога,
предоставления избират. прав женщинам, регулирования торговли между штатами, принятия соц.
законодательства. После неудачи на президент. выборах 1880 (канд. Уивер) и 1884 (канд. Б.
Батлер) партия Г. практически распалась. "Истинные Г." поддержали в 1888 Союзную труд,
партию, мн. др. продолжили свою деятельность в рядах Популистской партии.

Гринбеки (Greenbacks) - не размениваемые на золото каз-нач. билеты, эмиссия к-рых
осуществлялась в период Гражданской войны на основании законов от 25.02 и 11.07.1862 и 3.03.63
(Legal Tender Acts). Впервые в амер. истории деньги бумажные становились полноцен. средством
ден. обращения во всех случаях, кроме уплаты тариф, сборов и гос. долгов, обязательств. В
результа-тете инфляции фактич. стоимость Г. составила в конце войны 39 центов золотом за дол.
Общая эмиссия превышала 400 млн дол., на основании закона от 12.04.66 в 1866-70 сумма Г. в
обращении сокращена до 356 млн. Съезд ДП поддержал в 1868 предложение конгрессмена от Ог.
Дж. Пендлтона об оплате Г. долга государственного (Ohio Idea), однако принятый 18.03.69 закон
об обществ. кредите отверг эту идею. В 1870 Верховный суд признал законы о Г.
неконституционными, нов 1871 пересмотрел свое решение, признав право пр-ва на принятие
подобных мер в чрезвыч. обстоятельствах. После кризиса 1873 гос. казначейство выпустило в
оборот Г.  на сумму 26  млн дол.  с целью выкупа своих долгов,  обязательств,  14.04.74  Конгресс
США принял решение о доп. их выпуске. През. У. С. Грант наложил вето на этот законопроект,
что дало толчок к развертыванию движения гринбекеров. 20.06.74 Конгресс установил предел,
сумму Г. в обращении на уровне их фактич. количества- 382 млн. Принятый 14.01.75 закон о
восстановлении монет, обращения предусматривал сокращение количества Г. и размен их на
золото по номиналу с 1.01.79. Конгресс 31.05.78 постановил считать оставш. 346 681 тыс. Г.
постоян. частью циркулирующ. нац. валюты. Попытка оспорить это решение завершилась
принятием в 1884 постановления Верх, суда, подтверж-давш. его законность. К кон. 1878 фактич.
стоимость Г. сравнялась с номинальной.

Гринвиллский договор (Greenville Treaty) - заключен после победы над алгонкшами при
Фоллен Тимберс. Подписан ген. Э. Уэйном и вождями 12 племен в форте Гринвилл 3.08.1795.
Завершил 20-лет. воину, к-рую американцы вели с перемен, успехом против индейцев на Западе.
По условиям Г. д. индейцы уступали свои земли на востоке Северо-Западной территории, а также



16 р-нов-анклавов в обмен за ежегод. выплаты до 10 тыс. дол. Г. д. и эвакуация брит. гарнизонов
из погран. фортов подорвали влияние Англии на индейцев, открыли для американцев доступ к зап.
землям. Г. д. вскоре был нарушен, а индейцы, теснимые многочисл. переселенцами, уже к 1809
утратили ок. 50 млн акров земель.

Гринго (Gringo) - производное от исп. griego - "греческий"; перво-нач. прозвище иностранцев,
говорящ. непонятно, "по-гречески", в нек-рых испаноязыч. странах. Впервые зафиксировано в
"Кастильском словаре"  1787.  В шир.  употребление вошло после Мексиканской войны,  когда это
слово превратилось в презрит, кличку американцев в Мексике и др. странах Лат. Америки, но
теперь его происхождение велось от англ. green - "зеленый".

Грэшем Уолтер Квентин (Gresham Walter Quintin), 17.03.1832-28.05.1895 - полит. деятель. Род.
в Инд., в 1854 допущен к юрид. практике. Участвовал в создании РП в 1856, в 1860 избран в
легислатуру штата. Вначале Гражданской войны вступил в Армию Союза в звании под-полк,
добровольцев Инд., воевал под командованием У. С. Гранта и У. Т. Шермана, в 1865 получил
почет. звание ген.-майора. Актив. участник полит. жизни штата, в рес-публ. орг-ции Инд.
оспаривал лидерство у Б. Гаррисона, рассматривался как один из вероятных канд. в през. от
РПв1884и1888. В 1882-84 генеральный почтмейстер в кабинете Ч. А. Артура, произвел реорг-цию
почт,  ведомства,  имевшего прежде скандал,  славу в связи с коррупцией;  осенью 1884  в течение
месяца исполнял обязанности мин. финансов. Будучи противником протекционист, тарифов,
порвал с РП после принятия Маккинли тарифа 1890. В 1892 пытался добиться выдвижения в през.
от Популистской партии, на выборах поддержал канд. ДП Г. Кливленда. С 7.03.93 госсекр. в его
кабинете, проявил себя противником аннексии Гавайев и участия США в борьбе за Самоа;
способствовал разрешению англо-никарагуан. конфликта, возникшего после присоединения к
Никарагуа "королевства Москитии", находивш. под покровительством Англии. Похоронен на
Арлингтонском национальном кладбище.

Гуадалупе-Идальго договор (Guadalupe- Hidalgo Treaty) - договор о мире, дружбе и границе
между США и Мексикой, завершил Мексиканскую войну. Подписан 2.02.1848 амер.
уполномоченным Н. Тристом и представителями врем. през. Мексики М. де ла Пеньи-и-Пеньи в
местечке близ Мехико, в назв. к-рого сочетались святые для мексиканцев имена иконы Гуадалуп.
Богоматери и нац. героя Мигеля Идальго. Мексика уступила США 55% своей террит. (Тех., Новая
Мексика,  Верх.  Калиф.  -  ок.  2,3  млн км2).  США выплачивали Мексике 15  млн дол.,  а своим
гражданам,  имевшим претензии к пр-ву Мексики,  -  3  250  тыс.  США получили право свобод,
судох-ва по р. Колорадо и Калифорн. зал. Г.-И. д. установил нынеш. юж. границу США на техасск.
(по р. Рио-Гранде) и калифорн. участках; демаркация на центр. участке оказалась невозможной из-
за неточностей в картах и была проведена после Гадсдена покупки. Ратифицирован Сенатом 10.03,
вступил в силу 30.05.48.

Гуам (Guam) - крупн. из Мариан. о-вов в Микронезии, пл. 549 км2. Адм. центр - Аганья.
Открыт 6.03.1521 Ф. Магелланом. Объявлен владением Испании в 1565, фактич. колонизация
началась в 1668 с прибытием катол. миссионеров. Корен, нас. - чаморро - почти полностью
истреблено в ходе испано-чаммор. войн 1670-95. В 1802 Г. посетило первое амер. торг. судно. Во
время испано-американской войны гарнизон Г. сдался 21.06.1898 командиру амер. крейсера
"Чарлстон", по Парижскому мирному договору 1898 отров перешел к США. Распоряжением през.
от 23.12.1898 управление Г. возложено на Военно.-мор. мин-во, управлялся как военно.-мор. база
до принятия закона от 1.08.1950. В 1905 на Г. построена промежуг. телегр. станция между
Америкой и странами Азии. До Первой мировой войны рассматривался как передовой рубеж
обороны в случае войны с Японией или Германией.

Гуано акт (Guano Act) - закон о защите прав амер. первооткрывателей месторождений гуано.
Принят Конгрессом США 18.08.1856 в условиях падения плодородия земель в США. Открытие в
1840-х гуано на необитаем, о-вах Тих. океана обеспечило независ. источник цен. фосфорн.
удобрения,  монополия на к-рое принадлежала прежде Перу.  Г.  а.  предоставлял през.  право
распространять юрисдикцию США на открытые американцами гуанов. о-ва и использовать
вооруж. силы для защиты прав амер. собственников. На основании Г. а. в 1850-80-е владениями
США стали десятки о-вов Тих. океана (Американская Полинезия) и Кариб, моря.



Гуантанамо (Guantanamo) - амер. военно-мор. база в одноимен. бухте на юго-востоке Кубы, пл.
116 км2. Привлекла внимание США во время испано-американской войны, здесь 7.06.1898
началась высадка амер. войск и был создан пункт заправки кораблей блоки-рующ. эскадры. На
основании Платта поправки и соглашений от 16-23.02 и 2.07.1903 США получили право на
устройство баз в Г. и Баия-Онда, но позднее отказались от последней в обмен на расширение Г. В
формал. владение вступили 10.12.03. Г. стало ключев. пунктом системы стратегич. обороны в
Вест-Индии, обеспечивая контроль над осн. проходом из Атлантики в Кариб, море. Несмотря на
отмену договором от 29.05.34 поправки Платта, США сохранили бессроч. права на Г.

Губернатор (Governor) - высш. должност. лицо исполнит, власти колонии, а затем штата. В
колон. период Г. королев. колоний назначались короной, собственнич. колоний - собственниками
и утверждались короной и только в корпоратив. колониях избирались ежегодно нас. Прислан, из
Лондона Г. королев. и собственнич. колоний, обладая значит, полномочиями, находились почти в
по-сто-ян. противоборстве с легислатурами. Последние, подобно брит. палате общин,
распоряжались финансами, в т. ч. и жалованьем Г., к-рое было незначит, и выплачивалось
нерегулярно. Негатив, отношение к брит. Г., олицетворявш. власть метрополии, привело к существ,
ограничению полномочий Г. в конституциях штатов, принятых в рев. период. На протяжении
более 100 лет это была часто номинал, должность. Начавш. в нач. 20 в. движение за расширение
полномочий Г. предоставило им более реал, власть над исполнит, органами штатов. Выборы Г.
обычно совмещены с выборами в Конгресс США, хотя в нек-рых юж. штатах проводятся в нечет,
годы. Первонач. Г. избирали легислатуры, а затем нас. (в Миссисипи выборщики) на срок от 1
года до 4  лет.  Г.  мог стать гражданин США в возрасте от 25  до 35  лет,  проживш.  в соответств.
штате от 2 до 12 лет. Отстранение от должности возможно в порядке импичмента, а в ряде штатов
- отзыва. Г. возглавляет адм-цию штата, к-рую доставляют зам. Г., секр. штата, ген. прокурор,
казначей, аудитор, суперинтендант по делам просвещения и др. должност. лица, обычно
избираемые одновременно с ним. Г. назначает невыбор, должност. лиц, обладает правом
помилования и отсрочки исполнения приговора в отношении лиц, осужден, по законам штата;
является главнокоманд. милицией, кроме случаев ее призыва на федерал. службу; представляет
свой штат в отношениях с др. штатами и федерал. пр-вом. Г. обращается с посланиями к
легислатуре, рекомендует ей свою законо-дат. программу, представляет проект бюджета штата,
пользуется правом вето, в т. ч. в бол-ве штатов - выборочного, что дает ему возможность
опротестовывать отд. статьи представл. на его подпись законопроекта. В целом Г. играет
практически ту же роль,  что и през.  США,  только в масштабах штата.  Пост Г.  занимали мн.  изв.
полит. деятели, для нек-рых из них (Р. Б. Хэйс, Г. Кливленд, У. Маккинли, Т. Рузвельт, В. Вильсон)
он стал ступенью перед Белым домом.

Гувер Г. - см. Продовольственная администрация США.
Гугенхеймы (Guggenheim) - промышленники, финансисты и филантропы, с кон. 19 в.

занимавшие видное место в экон.,  обществ.-полит.  и культур.  жизни США,  связаны с домом
Морганов. Основатель - Мейер Г. (1.02.1828-15.03.1905) род. в Швейцарии. Карьеру бизнесмена
начал с продажи на улицах Филадельфии шнурков для ботинок. В 1872 учредил фирму
"Гугенхейм и Пуласки" по импорту вышивок из Швейцарии, реорганизовав ее в 1881 в фирму
"Гугенхейм и сыновья". В 1887 Г. организовали литейн. произ-во и в 1888 вместе с Э. Р. Холденом
образовали К по произ-ву цвет, металлов. В 1893 образован трест "Амер. Смелтинг энд
РифайнингК", над к-рым Мейер Г. и его сыновья установили контроль. Г. также контролируют
основ, в 1915 монополию "Кеннет Коп-пер Корпорейшн", ставшую крупн. производителем цвет,
металлов и серебра. В филантроп, целях Мейер Г. помогал больницам и благотворит,
учреждениям. Оставил наследство 7 своим детям. Лидер среди наследников - Дэниэл Г.
(9.07.1856-28.09.1930) в 1901-19 - руководитель "Амер. Смелтинг энд РифайнингК".
Распространил ее деятельность, на Юж. Америку и Африку (произ-во нитратов, олова, меди,
каучука и др.),  учредил ряд фондов,  в т.  ч.  для содействия аэронавтике.  Его брат Соломон Р.  Г.
(2.02.1861-3.11.1949) занимался банков, деятельностью, способствовал установлению контроля Г.
над бол-вом мед. рудников США и Чили. Добился увеличения еже год. дохода Г. до 500 млн дол.
Помогал развитию школ, евр. и др. благотворит, учреждениям, в 1937 основал фонд своего имени



для поддержки одноимен. музея в Нью-Йорке. Симон Г. (30.12.1867- 2.11.1949) избирался в Сенат
США (1907-13) от РП. В 1925 в память умерш. сына учредил "Мемориальный фонд Джона
Симона Гугенхейма" для содействия лицам "независимо от пола, расы и цвета кожи" в реализации
образоват. и науч. целей за рубежом.

Гудзон (Hudson) - река на северо-востоке США. Дл. 520 км, исток оз. Хендерсон, впадает в
Нью-Йорк, бухту, судоходна до г. Олбани. Открыта в 1524 исследователем-итальянцем на фр.
службе Дж. Верраццано. В 1540 французы основали на Г. первое укрепление, в 1609 река
исследована Г. Гудзоном до р-на Олбани. Г. служила европейцам для проникновения в зап. р-ны,
имела страте-гич. значение в период колониальных войн 17-18 вв., Войны за независимость и
англо-американской войны. Стр-во каналов в 1820-40-е, в т. ч. канала Эри, повысило значение Г.,
связав ее с Великими озерами, оз. Шамплейн и р. Св. Лаврентия.

Гудзон Генри (Hudson  Henry),  (?)-ок.  23.06.1611  -англ.  мореплаватель.  Искал мор.  путь на
восток для "Московской К. Лондона" (Muskovy Co of London). В 1-й и 2-йэксп. достиг Гренландии,
в 3-й, предпринят, в 1609 для голл. "Ост-Индской К.", достиг Сев. Америки в р-не Вирг. Проплыл
вдоль берега на север, исследовал реку, назван, его именем. В 1610 Г. предпринял 4-ю эксп., фи-
нансир. англичанами. Открыл зал. и прол., назван, в его честь. Взбунтовавш. команда высадила Г.
на берег, где он погиб. Открытия Г. позволили Великобритании претендовать на обшир. регион
Гудзонова зал. (совр. Канады), для освоения к-рого была создана "К Гудзонова залива". Гудийр
Чарлз (Goodyear Charles), 29.12.1800-1.01.1860 -изобретатель. Не имея спец. образования,
экспериментировал с каучуком, пытаясь превратить его в сохраняющ. свои свойства эластич. и
прочн.  материал.  Действуя наугад,  в совершенно неприспособл.  условиях,  в т.  ч.  и находясь в
долгов, тюрьме, Г. в 1839 открыл, усовершенствовал и запатентовал (1844) процесс вулканизации
каучука. Изобретение принесло славу, но финанс. положение Г. оставалось плачевным, несмотря
на выигрыш (в т.  ч.  с помощью Д.  Уэбстера)  ряда суд.  процессов у фирм,  ис-пользовавш.
открытый им метод. После смерти долги Г. превысили 200 тыс. дол. Его именем названа К по про-
из-ву автопокрышек и резин, изделий.

Гулд Бенджамин Апторп (Gould Benjamin Apthorp), 27.09.1824-26.11.1896-астроном. Род. в
Бостоне, в 1844 окончил Гарвард, продолжил образование в Европе, в 1848 получил докт. степень
в Гет-тинген. ун-те (Германия). Основатель "Astronomical Journal" (1849-51, возобновлен в 1886).
В 1852-67 возглавлял отдел долгот Берег, исс-лед. службы США, в 1855-59 руководил создан, им
обсерваторией Дадли в Олбани, Н.-Й. Инициатор создания и директор Нац. обсерватории
Аргентины (1870-85), организовал метеорол. службу Аргентины. Осн. науч. достижения связаны с
изучением звезд Юж. полушария. В 1879 открыл звезд, систему, изв. как "пояс Г.", в 1884 опубл.
каталог более 76 тыс. звезд. Поддерживал тесные связи с росс, коллегами, в 1875 избран чл.-кор.
СПб АН.

Гулд Джей (Gould Jay), 27.05.1836-2.12.1892-нью-йорк. финансист, известен рискован,
операциями с ж/д К "Эри" и попыткой вместе с Дж. Фиском скупить зол. запас США в спекулятив.
целях (см. "Черная пятница"). В 1870-80-е состояние Г. оценивалось в 25-50 млн дол.; он
возглавлял одну из 6 групп, контролир. ж. д. США, проявлял интерес к телегр. К "Вестерн Юнион".
Прозвище "барон-разбойник" метко характеризовало деятельность Г. и др. представителей этого
поколения дельцов.

Гуроны (Hurons) - группа индейск. племен в Канаде и США. Впервые описаны С. Шамплейном
(1615) как федерация племен - 20-30 тыс. - обитавш. у оз. Симко (севернее нынеш. Торонто) и по
берегам Джорджиан-Бей (зал. оз. Гурон). Назв. дано французами (Hure - прическа, напоминают,
конек крыши). Охотники и земледельцы, поселения постоянные, окружены частоколом.
Позволяли французам жить в своих поселках. Постоянно-враждовали с ирокезами. Последние,
овладев ог-нестрел. оружием раньше Г., в 1648-50 напали на них, б. ч. перебили, разрушили
поселки.  Уцелевш.  Г.  бежали в пределы буд.  шт.  Мич.,  Виск.,  Илл.  После стычек с сиу
переселились в Огайо, где стали называться ваяндотами (Wyandots). В 1842 депортированы в
Канзас, в 1867 в Оклахому, где и живут.

Гэри Элберт Генри (Gary Elbert Henry), 8.10.1846-15.08.1927 - юрист кр. предприниматель. Род.
на ферме в Илл" обучался в Уитон колледже Чикагского университета и др. уч. заведениях.



Вместе с Дж. П. Морганом организовал и управлял мощными объединениями в черн. металлургии:
"Федерал Стил К." (1898) и "Юнайтед Стейтс стил Корпорейшн" (1901), для последней основал в
шт. Инд., в р-не оз. Мичиган, г. Гэри (в 1910 нас. - 55 тыс. чел)

Д
Дайм (Dime; первонач. - disme) - серебр. монета достоинством в 1/10 дол. Предложение о

введении Д. одобрено Конгрессом США 8.08.1786. Чеканка началась в 1796 на основании закона
от 2.04.92, к-рым вводился также полу-дайм, чеканивш. с 1794. В обиходе нов. монеты называли
"леви"  (levi)  и "фип"  (fip)  по назв.  старых пен-силь-ван.  монет.  По закону от 21.02.1853  начался
выпуск Д. и полудаймов с пониж. содержанием серебра, в результате чего они перестали быть
эквивалентом соответств. частей дол. и превращались в размен, монету. Введен, в 1866 монета в 5
центов постепенно вытеснила полудайм, по закону от 12.02.73 его чеканка прекращена. В 1883
чеканились Д. для Гавайев. С 1965 изготавливается из меди с плакировкой из медно-никелев.
сплава.

Дакота, федеральная территория (Dakota Territory) 1861-89 - создана актом Конгресса США
2.03.1861,  охватывала нынеш.  шт.  С.  Д.,  Ю.  Д.,  б.  ч.  Вайом.  и Мон.  Открыта французом П.
ЛаВерандрие (1738), в 1794 Ж. Трюто основал факторию для торговли с индейцами. Южнее 49 ш
террит. вошла в США как часть Луизианы покупки, севернее - по конвенции 1818 с Англией. В
1812 включена в террит. Миссури, затем многократно подвергалась др. перекройкам. В 1834- 54
предназначалась для переселения индейцев, но с 1863 заселяется гл. обр. белыми, особенно после
находок золота в 1874. В 1864 из нее выделена террит. Монтана, в 1868 - Вайом., в 1889
образованы шт. С.ДиЮ.Д.

Даллас (Dallas) - город в шт. Тех., на р. Тринити. Осн. выходцем из Тенн. Дж. X. Брайаном в
1841 как торг. пост, в 1846 образованы деревня и графство Д., назван, в честь вице-през. США Дж.
М. Далласа. В 1856 Д. получил статус городка, вк-ромс1866 проходили ярмарки шт. Тех., в 1871-
города (нас. 3 тыс. чел.). Стр-во двух ж. д. превратило Д. в транспорт. узел с нас. в 1890 в 38 067
чел. С 1901 действует система гор. управления (изменена в 1931). Д. стал важн. пром. и торг.
центром Юга США. В 20 в. отмечается ускорен, развитие учреждений культуры, исслед. и науч.
центров, на первое место вышли транспорт. и нефт. отрасли, банков, и страх, дело.

Даллас Джордж Миффлин (Dallas George Mifflin), 10.07.1792- 31.12.1864-политик и дипломат,
сын А. Дж. Далласа (1759-1817)-мин. финансов во второй адм-ции

Дж. Мэдисона. В 1813 в качестве секр. А. Галлатина находился в составе дипл. миссии в
России. В 1831-33 сенатор от Пенс. в 1833-35 ген. прокурор Пенс. в 1837-39 посланник США в
России, в 1845-49 вице-през. США, в 1856-61 посланник США в Англии. В его честь назван г.
Даллас.

Данмора война (Dunmore's War) - столкновение между ополчением Вирг. и индейцами шауни в
1774. Лорд Данмор (1732-1809), посл. королев. губ. Вирг. (1771-75), в янв. 1774 приказал полк. Дж.
Кон-нолли занять форт Питт (на месте нынеш.  Питтсбурга,  Пенс.)  -  центр террит.,  на к-рую
претендовали Вирг. и Пенс. после чего землемеры начали межевание, а зем. спекулянты - скупку и
перепродажу земель. Шауни ограбили неск. американцев, и в отместку 30.04 у Йеллоу-Крик
виргинцы учинили резню индейцев, в к-рой погибли родственники Логана (Тагаю-та), вождя
племени минго,  дружеств.  белым.  Шауни и Оттавы вышли на тропу войны,  делавары и юж.
чероки сохранили нейтралитет. 10.06 Данмор мобилизовал милицию юго-западных, в сент. - всех
графств. В сражении у Пойнт-Плезент, при впадении р. Канова в Огайо, 10.10 полк. Э. Льюис
одержал решит.  победу над шауни во главе с Кукурузным Стеблем (Корнштоком).  В числе
погибших -отец буд.  вождя Текумсе.  Корншток заключил с Данмором договор в Кемп-Шарлотт,
по к-рому шауни отказались от претензий на охотн. угодья, обязались не нападать на торговцев,
следующих по р. Огайо, и в дальнейш. борьбе колонистов с англичанами соблюдали нейтралитет.

"Дартмутский колледж против Вудворда"  (Trustees  of  Dartmouth  College  v.  Woodward)  -  суд.
дело 1819, приговор по к-рому стал одним из важнейш. юрид. прецедентов. В 1816 губ. Н.-Г. У.
Пламер по полит. мотивам сместил ректора Дартмут-колледжа, федералиста, и назначил на его
место демократического республиканца. Руководство колледжа опротестовало его действия. Дело



слушалось в Верховном суде США 2.02.19, от имени истцов выступал Д. Уэбстер, приговор
составил Дж. Маршалл. Хартия колледжа, утвержден, англ. королем (1769), объявлена договором,
не противореч. Конституции США, а следовательно, находящ. под ее защитой, вмешательство же
властей штата - противореч. Конституции. Тем самым Верх, суд запретил властям штатов
нарушать договоры, заключен, на всей террит. США - существующей или потенциальной. (Во Фл.
продолжали действовать уставные документы и договоры Испании, в Калиф. - Мексики, на
Аляске - России.) Кроме того, помимо физ. лиц признаны юрид. лицами корпорации -
впоследствии осн. форма орг-ции кр. бизнеса.

Дауэса закон (Dawes Act; General Allotment Act) - закон "о нарезке наделов" от 8.02.87,
важнейш. этапн. событие в индейск. политике США. С принятием закона от 3.03.71 Конгресс
США отказался от обращения с индейцами как независ. народами, с тех пор их судьба
определялась законами США, а не договорами с федерал. пр-вом. Д. з. означал переход от
политики "концентрации" к политике "ассимиляции" индейцев, разрыв с теорией особой "местной
нации". Принят на основе билля, подготовл. влият. республ. по-литиком, пред. сенат, комитета по
делам индейцев Г. Л. Дауэсом; 8.05.1906 дополнен законом Берка. Предоставлял през. право
производить раздел общин, земель в резервациях между индивид, владельцами по уста-новл.
нормам от 40 до 320 акров. Нов. землевладельцы не могли в течение 25 лет отчуждать получ.
землю, после чего их патенты подлежали перерегистрации, они становились полноправ,
собственниками и гражданами США. Неразделен, земли пр-во могло выкупать для последующ,
продажи. Закон не распространялся на т. н. цивилизованные племена, для переговоров с к-рыми в
1893 назначена спец. комиссия во главе с Дауэсом, действовавш. до 1.07.1905. Осуществление Д. з.
вызвало сильное сопротивление, на Юго-Западе раздел не производился. Право пр-ва на выкуп
неподелен. земель привело к тому, что к нач. 20 в. индейцы потеряли 62 % пл. разделен,
резерваций. Более 1/2 перешед. к индейцам земель было ими потеряно, оставшиеся подверглись
дроблению, что зачастую делало их непригодными для продуктив. земледелия. Принятие Д. з.
означало начало конца индейск. Америки, его осуществление привело к уничтожению племен,
орг-ции индейцев, к разрушению привычного для них уклада жизни. Права на частн.
собственность и гражданство предоставлялись при отсутствии реал, возможностей
воспользоваться ими. В 1934 Д. з. отменен Индейск. реорганизац. законом.

Дашков Андрей Яковлевич (Dashkov Andrei), 1775/1776(7)- 21.06/3.07.1831 - первый дипл.
представитель России в США. По обычаю того времени с детства был записан в армию и с 1786
числился сержантом лейб-гвардии Семеновск. полка, в 1799 вышел в отставку гвардии
подпоручиком.  Протежировавш.  Д.  граф Я.  П.  Румянцев определил его в 1804 ст.  помощником в
возглавл. им департамент коммерции. Став в 1807 управляющим Мин-вом иностр. дел, Румянцев
забрал с собой и Д., к-рый 8/20.06.08 был назначен ген. консулом в Филадельфии и поверенным в
делах России в США. Прибыв через год в Филадельфию, исполнял эти обязанности до июля 1811,
когда был назначен чрезвыч. посланником и полномочным мин. вм. графа Ф. П. Палена. Летом
1817 в связи с кризисом, возникш. в двусторон. отношениях, отозван со своего поста, но оставался
в Вашингтоне до марта 1819, исполняя обязанности главы миссии. Сыграл значит, роль в
налаживании дипл., экон. и куль-турно-науч. связей. В отчете о своей деятельности важнейш.
результатом считал доставку в Россию хлопкоочистит. машины Э. Уитни и мно-гозаряд. арт.
орудия Т. Бэрри, использовавш. на амер. фрегатах во время англо-американской войны. С 1820 по
1828 состоял на службе в Мин-ве иностр. дел, в 1820-21 управляющий делами по коммерч. части
миссии России в Константинополе, с 1826 действ, статск. советник, в 1828 откомандирован в
качестве представителя Мин-ва иностр. дел в Гл. управление цензуры.

Дебс Юджин Виктор (Debs Eugene Victor), 5.11.1855-20.10.1926-крупн. деятель раб. и
социалист. движения. Род. в Инд., один из 10 детей в семье эмигрантов из Эльзаса. С 14 лет
работал на ж. д., стал одним из организаторов мест. отд-ния Братства локомотив, кочегаров. В
1880-93 нац. секр. и казначей Братства. В 1893 организовал и до 1897 возглавлял Амер. ж/д союз.
крупн. профсоюз в США. В 1894 организовал стачку солидарности с участниками Пульмановской
забастовки, по делу "Соед. Штаты против Ю. Дебса" приговорен к 6 мес. тюрьмы за неуважение к
властям. На выборах последовательно голосовал за гринбекеров. Популистскую партию, У. Дж.



Брайана, в тюрьме стал последователем социализма. В 1897 создал орг-цию "Социальная
демократия Америки", в 1898 стал одним из основателей Социал-демократической партии, в 1900
выдвинут ею канд. в през. После образования Социалистической партии Америки (СПА)
выдвигался ею в през. в 1904, 1908 и 1912, на посл, выборах собрал наибольш. относит,
количество голосов, подаваемых за социалистов в амер. истории. В 1905 - один из создателей
Индустриальных рабочих мира, с к-рыми вскоре разошелся из-за радикализма проводимой ими
политики. В 1918 приговорен к 10 годам тюрьмы за антивоен. выступления. В период заключения
снова выдвинут канд.  в през.,  на выборах 1920  получил ок.  1  млн.  голосов -  крупн.  цифра в
истории США. В 1921 помилован през. Г. Гувером. Одно из наиб. изв. высказываний Д.: "Деньги
не могут создать должной основы для цивилизации".

Девиз США (U.  S.  National  Motto)  -  "В Боге наша надежда"  (In  God  We  Trust)  представляет
собой слегка изменен, форму Д., содерж. в одной из заключит, строк гимна США "Усыпанное
звездами знамя". Его возникновение относится к периоду Гражданской войны, когда по
предложению священника М. Уоткинсона мин. финансов С. Чейз распорядился чеканить его на
нек-рых монетах. После принятия в 1864 соответств. закона Д. появлялся время от времени на
монетах разл. достоинства (см. Доллар; Игл; Цент). В 1955 Конгресс США постановил помещать
его на всех амер. монетах и банкнотах, а на след. год утвердил в качестве нац. Д. США.

"Дедушкины поправки" ("Grandfather Clauses") - зако-нодат. изобретение, применявш. в юж.
штатах для уменьшения процента нефов среди избирателей. Предусматривали предоставление
избират. права всем, кто обладал им до 1.01.1867, и их прямым потомкам (т. е. восстанавливали
права, принадлежавш. "дедушкам") независимо от образования и имущ. положения. Поскольку
негры в массе своей не обладали этим правом в прежние годы, они автоматически выбывали из
числа избирателей (в Луиз, их число сократилось с 130 тыс. в 1897 до 5 тыс. в 1900). Эти правила
были оформлены в качестве поправок к конституциям шт.: Ю. К. в 1895, Луиз. - 1898, С. К. - 1900,
Алаб. - 1901, Вирг. - 1902, Дж. - 1908, Окл. -1910. В 1915 Верховный суд признал "Д. п."
неконституционными.

Дейна Джеймс Дуайт (Dana James Dwight), 12.02.1813-14.04.1895 -ученый-естествоиспытатель.
Род. в Нью-Йорке. В 1830-33 обучался в Иельском университете, затем поступил инструктором
математики на флот, совершил плавание в Средизем. море. В 1837 опубликовал работу "Система
минералогии" (рус. пер. 1950-66, 3 т.), в к-рой разработал хим. классификацию минералов,
признававшуюся науч. сообществом до кон. 19 в. В 1838-42 участник Уилкса экспедиции,
последующ, годы посвятил обработке и публикации ее материалов по геологии, зоофитам и
ракообразным. На основе обобщения собран, данных сформулировал оригинал, суждения
относительно эволюции органич. мира. С 1850 проф. естеств. истории, в 1864-92 - геологии и
минералогии в Пеле. С 1846 соред., позднее - гл. ред. "American Journal of Science and Art", в 1854
избран през. Амер. ассоц. содействия развитию науки. Внес большой вклад в изучение земн. коры,
в учение о формировании континентов, коралл, островов, гор и вулканов. Удостоен наград Лондон,
геол. и Королев. об-в, почет. д-р Мюнхен, ун-та, в 1858 избран чл.-кор. СПб. АН.

Дейна Чарлз Андерсон (Dana Charles Anderson), 8.08.1819-17.10.1897 - обществ. деятель,
журналист. Род. в Гринфилде, Масс. Питомец Гарварда, в течение 5 лет входил в ассоц. Брук
Фарм; в 1847-62 сотрудничал в нью-йорк. газ. "Tribune". Актив. участник Гражданской войны; в
1862-64 являлся спец. агентом по расследованиям в системе Воен. мин-ва ("глазами
администрации", по словам А. Линкольна). В 1864-65 зам. воен. мин. США. В 1868, став
совладельцем-ред. газ. "Sun", привлек к сотрудничеству А. Брисбейна и ряд кр. журналистов.
Автор "Воспо-минаний о Гражданской войне" (1898).

Дейны миссия (Dana's Mission) - первая дипл. миссия США в Россию. В 1780
Континентальный конгресс, учитывая роль России в мир. политике, провозглашение Екатериной
II вооруженного нейтралитета, а также предложение совм. с Австрией мирн. посредничества в
войне США с Англией,  решил направить в Россию своего дипл.  представителя.  На этот пост
19.12.1780 Конгресс избрал юриста из Масс. Фрэнсиса Дейну (1743-1811), являвш. в 1776-80 чл.
совета Масс. в 1777-78 чл. Континент, конгресса, а с 1780 секр. Дж. Адамса, направл. в Европу для
переговоров о заключении мира. Принимая решение о назначении Дейны, Континент. конгресс



действовал вразрез с традиц. дипломатией, т. е. назначал посланника до установления дипл.
отношений и без получения агремана - согласия пр-ва принимающ. гос-ва на назначение конкрет.
лица. В СПб. Дейна должен был подписать конвенцию о присоединении США к вооруж.
нейтралитету и согласовать статьи предполагаемого договора о дружбе и торговле. Сомнения в
целесообразности Д. м. были высказаны еще в Париже фр. дипломатами, отмечавш., в частности,
полную неприемлемость предполагаемого присоединения США - воюющ. державы - к вооруж.
нейтралитету. 16/27.08.81 Дейна прибыл в СПб. в сопровождении юного Дж. К. Адамса, являвш.
его личн. секр., но так и не смог вручить верит, грамоту, оставаясь лишь "частным лицом,
путешествующим с целью ознакомления со страной". Признавая существование США де-факто,
Россия отказывалась офиц. принять амер. дипломата до подписания мирн. договора. 1.04.83, через
месяц после заключения Парижского мирного договора 1783, Континент, конгресс принял
решение об отзыве Дейны, посчитав нецелесообразным иметь дипл. представителя в России;
24.08/4.09 он покинул СПб. За два года Дейна мало что смог сделать для того, чтобы "заручиться
поддержкой и расположением" со стороны императрицы России и "заложить основу для
взаимопонимания и др. связей" между Россией и США "в целях взаимной выгоды" обеих стран. В
1783-84 Дейна избирался чл. Континент, конгресса, в 1785-91 являлся чл., в 1791-1806 пред. верх,
суда Масс. Его сын Ф. Дейна мл. вел актив. торговлю с Россией, в 1811 исполнял обязанности
вице-консула США в Архангельске.

Декатур С. - см. Алжирская экспедиция; Банк Северной Америки;
Дуэли; Триполитанская война; "Юнайтед Стейтс".
Декларация независимости (Declaration of Independence) - документ, принятый

Континентальным конгрессом 4.07.1776 и провозгласивш. отд-ние 13 североамер. колоний от
Великобритании. После первого кровопролития при Лексингтоне и Конкорде бол-во чл. Конгресса
осознало неизбежность разрыва с метрополией. 7.06 Р. Г. Ли внес поддержан. Дж. Адамсом
резолюцию,  утверждавшую,  "что эти Соединенные Колонии являются и по праву должны быть
свободными и независ. Штатами; что они полностью освобождаются от верности брит. короне;
что всякая полит. связь между ними и гос-вом Великобритания является и должна быть полностью
расторгнута". Голосование по резолюции после дебатов, проходивших 7-10.06, было решено
отложить до 1.07, а 11.06 для подготовки Декларации был избран комитет в составе Т.
Джефферсона, Адамса, Б. Франклина, Р. Шермана и Р. Р. Ливингстона. Проект Д. н. комитет
поручил составить Джефферсону, к-рый с 11 по 28.06 работал над текстом, не обращаясь ни к
науч. трактатам, ни к полит. памфлетам, ни к коллегам по комитету. Проект Джефферсо-на с
редакц. поправками Адамса и Франклина был 28.06 представлен Континент, конгрессу как
"Декларация Представителей Соединенных Штатов Америки, собравшихся на Общий Конгресс".
Обсуждение резолюции Ли возобновилось 1.07, и на след. день Конгресс единодушно ее утвердил.
Затем началось продливш. до вечера 4.07 обсуждение проекта Д. н., в ходе к-рого в него были
внесены изменения, в частности изъят параграф, осуждающ. рабство и работорговлю. 4.07 Д. н.
единодушно одобрена и удостоверена подписями през. Континент, конгресса Дж. Хэнкока и секр.
Ч. Томсона. В ночь на 5.07 отпечатаны копии Д. н. для ознакомления с нею легислатур штатов и
отрядов Армии континентальной и милиции. Первое публ. оглашение Д. н. состоялось 8.07 в
Филадельфии. Делегация Н.-Й. не участвовала в голосованиях 2 и 4.07 из-за отсутствия у нее соот-
ветств. полномочий. После того как легислатура Н.-Й. высказалась 9.07 за Д. н., представители
этого штата в Континент, конгрессе присоединились к общему решению. 19.07 Конгресс
постановил переписать Д. н. на пергамент под назв. "Единодушная Декларация тринадцати
Соединенных Штатов Америки" и представить ее для подписания членам Конгресса. Церемония
подписания Д. н. состоялась 2.08.1776, вслед за Хэнкоком подписи поставили еще 55 чел. Дж.
Дикинсон,  Дж.  Джей,  Дж.  Дьюэн и даже чл.  комитета по ее подготовке Р.  Р.  Ливингстон
отказались подписать Д. н.; с др. стороны, свои подписи поставили К. Бракстон и Э. Ратледж,
выступавш. против нее, и Р. Моррис, считавш. ее преждевременной. Ряд подписей (Т. Маккин, М.
Торнтон) появился значительно позже. Имена всех подписавших Д. н. вошли в историю США, им
посвящена обширная лит-ра и иконография. На изв. картине Дж. Трамбулла "Подписание
Декларации независимости", висящ. в Ротонде Капитолия, 36 из 48 изображен, персонажей



написаны при жизни. В 131-ю годовщину принятия Д. н. в Филадельфии была создана орг-ция
наследников лиц,  подписавш.  Д.  н.  (Descendants  of  the  Signers  of  the  Declaration  of  Independence).
Подлинник Д. н. в 1952 был перевезен из Библиотеки Конгресса в здание Нац. архива США и
наряду с подлинниками Конституции США и Билля о правах представлен для обозрения в
Выставоч. зале. Д. н. - первый в истории офиц. гос. документ, провозг-ласивш. принцип нац.
суверенитета как основы гос. устройства, равенство людей, их естеств. право на жизнь, свободу и
стремление к счастью. Д. в. стала "хартией амер. демократии", одним из самых вел. документов
амер. истории. День принятия Д. н. - 4.07 стал нац. праздником США - Днем независимости.

"Декларация независимости фермеров" - см. Грейндже-ры.
Делавары (Delaware) - группа индейск. племен, яз. алгонкин. семьи (самоназв. "ленни-ленапе" -

"настоящие люди"). По данным хроники "Валум-Олум" ("Красная запись"), в древности населяли
Северо-Запад Америки. К началу европ. колонизации проживали в бассейне р. Делавэр (натеррит.
буд. шт. Пенс. Н.-Д., Н.-Й.). По договору 1662 с У. Пенном переместились на запад в верховья р.
Огайо. В 1755 поддержали французов и почти истреблены англичанами. Прочие в союзе с
ирокезами и в мире с англ. колонистами жили в долине р. Маскингем, в 1763 поддержали
Понтиака восстание. В Данмора войне и в Войне за независимость до 1781 сохраняли нейтралитет,
затем выступили на стороне англичан и были вытеснены американцами из долин р. Майами и
Уобаш далее на северо-запад. В войне индейцев против США 1790-95 разбиты ген. Э. Уэйном,
уцелевшие рассеялись по Канаде, Тех., бассейну Миссури. Ныне ок. 2 тыс. живут в Окл.
вперемешку с чероками.

Делавэр (Delaware) - один из 13 штатов, образовавш. США, расположен на Атлант, побережье,
пл. 5,3 тыс. км2. Адм. центр - Довер. Впервые залив Д. посетили исп. моряки; Г. Гудзон
исследовал его в авг. 1609. Назван в честь первого губ. Вирг. Т. Уэста, лорда де ла Варра. В 17 в. -
объект соперничества Швеции и Голландии (см. Новая Швеция, Новые Нидерланды), с 1664
перешел к Великобритании. В 1682 герцог Йоркский передал права на Д. У. Пенну, к-рый
присоединил его к Пенс. Борьба за отд-ние 3 т. н. ниж. графств велась с 1702, в 1704 их нас.
образовало самостоят, зако-нодат. орган, в 1750-67 установилась граница с колонией Мэр. В годы
Войны за независимость союз с Пенс. распался: в 1775 Д. потребовал в Континентальном
конгрессе права голоса наравне с др. колониями, к концу войны превратился в равноправ. штат.
7.11.87 Д. первым ратифицировал Конституцию США. В 1787 в Д. запрещен ввоз рабов, хотя штат
оставался рабовлад., в его обществ.-полит. жизни до 1827 доминировали федералисты. В
Гражданской войне пограничный штат Д. пропорционально численности нас. направил в Армию
Союза больше солдат (7 полков),  чем любой др.  штат.  В послевоен.  период ДП,  изв.  как "партия
белых", удерживала контроль над полит. жизнью штата, только в 1889 от Д. был выбран первый
сенатор-республиканец. В 18-19 вв. бол-во нас. жило на фермах, г. Уилмингтон стал центром
мукомол, пром-сти США, развивалось судох-во и внеш. торговля. В 1802 на р. Брэндиваин
заработали порох,  заводы Дюпона.  Первая ж.  д.  Ньюкасл-Трентон открыта в 1831.  Дж.  Адамс в
1762 начал издавать "Wilmington Courant", в Джорджтауне Ч. Фиер 12.02.85 выпустил первый
номер газ.  "Time  and  Potomack  Packet".  В 1883  в г.  Ньюарк осн.  ун-т Делавэр.  За его роль в
принятии Конституции США Д. именуют "Первый штат", его называют также "штат-бриллиант",
"штат Голубой курицы",  "платок Дяди Сэма".  Девиз Д.  -  "Свобода и независимость".  Символика:
цветок персикового дерева; птица - сизый петух; дерево - падуб тусклый. Песня - "Наш Делавэр".

Де Леон Дэниэл (De Leon Daniel), 14.12.1852-11.05.1914-теоретик социалист. движения. Род. на
о.  Кюрасао,  Нидерл.  Антиллы,  в семье воен.  врача,  учился в Европе,  в 1874 переехал в США.  В
1878  получил квалификацию юриста в Колумбийском колледже,  позднее преподавал там курс
латиноамер. дипломатии. В 1888 вступил в Орден рыцарей труда, в 1895 порвал с ним, создав
Социалист. раб. профессион. альянс. В 1890 вступил в Социалистическую рабочую партию,
вскоре стал ее гл. идеологом и фактич. лидером. В 1905-один из основателей Индустриальных
рабочих мира (ИРМ), после исключения из их состава в 1908 создал параллел. орг-цию ИРМ.
Сторонник "актив. социализма" и бескомпро-мис. классов, борьбы, игнорировал значение борьбы
за повседнев. нужды рабочих. В отличие от европ. социалистов, выступал против диктатуры
пролетариата, считая, что "миссия пролетарской партии прекращается немедленно после победы".



Цель социалист. движения видел в замене "капиталистического политического государства" на
"правительство индустриальной демократии". Доктринер, тактика Д. явилась причиной слабости
СИР и ее изоляции от масс. раб. движения, стала одной из осн. причин раскола социалист.
движения в США.

Де Лонга экспедиция (De Long Expedition) - арктич. эксп. под руководством офицера Военно-
мор. сил США Дж. В. Де Лонга (22.08.1844-30.10.1881) на парусно-мотор. шхуне "Жаннетта"
(водоизмещение 420 т,  экипаж 33 чел.).  Д.  Л.  э.,  снаряж.  на средства издателя "New York Herald"
Дж. Г. Беннетта, стартовала из Сан-Франциско 8.07.1879 с целью достижения Сев. полюса. 05.09
вмерзла в лед в р-не о. Геральд, в ходе последующ, дрейфа открыла о-ва Жаннетгы и Генриетты, а
после гибели шхуны 13.06.81 -о. Беннетта (ныне - о-ва Де Лонга в группе Новосиб. о-вов). Часть
эксп. с Де Лонгом достигла устья р. Лены, но погибла там от голода. В живых остались 13 чел. во
главе со ст. механиком Дж. У. Мелвиллом, спасенных якутами. По просьбе Госдепартамента
всемерное содействие Д. Л. э. и последующ, поискам оказали рус. власти.

Демократическая партия (Democratic Party) - старейш. из ныне действующ. полит. партий
США, одна из ведущ. во 2-й (1828-52, демократы-виги) и 3-й (с 1854, республиканцы-демократы)
двухпарт. системах. В 1857-1993 президенты от Д. п. правили в США в течение 56 лет
(республиканцы 80 лет), включая время обеих мир. войн. Д. п. никогда не имела фиксиров.
членства и жестких орга-ни-зац. структур, боролась за власть почти исключительно путем участия
в выборах. Возникла в 1828, хотя парт. пропаганда относит ее возникновение к 1791. После того
как федералисты в 1790-91 провели через Конгресс США бол-во начинаний Гамильтоновской
системы, их противники во главе с Дж. Мэдисоном, Т. Джеффер-соном, Дж. Тейлором составили в
Конгрессе оппозиц. партию и назвали ее республиканской, считая одну из мер А. Гамильтона-
учреждение Банка США I- монархической, не совместимой с рес-публ. строем. С этими демокр.
джефферсоновскими республиканцами Д. п. действительно имела много общего, особенно до
1880-х (опора на агр. слои, стремление свести к минимуму налоги и вообще вмешательство гос-ва
в экономику, защита прав штатов). С началом англо-фр. войны (1793) нов. партия стала
ориентироваться на Францию, в противовес англофил, позиции Гамильтона, и возглавила борьбу
против Джея договора. Опорой партии были Вирг., Н.-Й., Пенс. организац. центрами - кокусы (1-й
кокус республиканцев П. п. состоялся 2.04.1796) и парт. газеты. Акты об иностранцах и
подстрекательстве к мятежу (1798) республиканцы расценили как посягательство на конституц.
права граждан и, заявив в Виргинии и Кентукки резолюциях о праве штатов сопротивляться
узурпации, включили суверенитета штатов доктрину в свою программу. Победа на выборах 1800
привела к первому в мир. истории мирн. и легал. переходу власти от побежденной партии
(федералистов) к победившей. Репрессив. акты 1798 и почти все федерал. налоги были отменены.
Банк США I ликвидирован (1811), бол-во начинаний Гамильтона свернуто. Террит. США более
чем удвоилась в результате Луизианы покупки (1803) и захвата Фл. В 1806 от партии откололась
небольшая ультраконсерв.  группа квидов во главе с Дж.  Рэндалфом,  из к-рой позже выросла
фракция "республиканцев старых". В ходе президент. выборов 1808 республиканцы раскололись
на сторонников Дж. Мэдисона и Дж. Монро, и хотя после одобрения кокусом кандидатуры
Мэдисона он был единодушно избран през., его правление для партии стало временем "засилья
фракций". В 1809-11 наиб. влият. была фракция "невидимых", объединявш. торговцев и
предпринимателей среднеатлант. штатов, хотевших в англо-фр. конфликте придерживаться
нейтралитета, благожелательного Англии, а также личн. врагов А. Галлатина (У. Дж. Дъюэн, бр. Р.
и С. Смиты). Поскольку Англия систематически захватывала и обыскивала амер. суда, по итогам
выборов 1810 в Конгрессе с 1811 господство перешло к фракции "военных ястребов" (Дж. К.
Кэлхун,  Г.  Клей).  Добиваясь войны с Англией и надеясь захватить Канаду,  они выступали за
"внутренние улучшения", протекционист, тариф, продление хартии I Банка, т. е. за меры из
арсенала федералистов. После начала англо-американской войны, на президент. выборах 1812,
республиканцы Н.-Й. потребовали мира с Англией и совм. с федералистами выдвинули в през. Д.
Клинтона (см. Там-мани общество). По окончании войны, во время "эры доброго согласия",
республиканцы фактически реализовали почти всю программу федералистов. Влияние последних
сошло на нет, а соперничество внутри партии през. Монро погасил, составив стабил. и дееспособ.



кабинет из лидеров фракций. Оказавшись вне конкуренции, партия джеф-фер-сон. республиканцев
фактически перестала действовать. В 1819-21 Миссурийские дебаты (между южанами и
северянами независимо от парт. принадлежности) парализовали Конгресс, хотя Монро после
утверждения кокусом был в 1820 вновь избран през. (против голосовал один У. Пламер). 30-
31.03.22 Клей предложил "американскую систему". Сторонники ее стали называться
националистами, с 1824 республиканцами национальными (в 1830-х они в бол-ве своем стали
вигами).  Противники ее-Монро и У.  Г.  Кроуфорд-в 1824  были незначит,  меньшинством,  к-рое
безусловно поддержали только "старые республиканцы". Возникло нов. общенац. полит.
размежевание на принципиал. основе. 14.02.24 состоялся кокус республиканцев в Конгрессе,
выдвинувш. в през. Кроуфорда, к-рый потерпел сокрушит, поражение. В ходе осуществления
"амер. системы" адм-цией Дж. К. Адамса (1825-29) вокруг Э. Джексона стали объединяться нов.
силы оппозиции:  лидеры юж.  и зап.  штатов,  недовольные попытками пр-ва пресечь само-вол.
захваты индейск. земель (1825), М. ВанБюрени Кэлхун со своими фракциями (1826), "старые
республиканцы" (1827). В 1827 в Вашингтоне и Нашвилле, Тенн., созданы координац. центры, а в
штатах -  сеть клубов,  комитетов,  орг-ций сторонников Джексона.  В ходе "ура-кампании"  1828
максимально использовалась популярность Джексона как героя англо-амер. войны,
провозглашалось, что "править должно бол-во", декларировалось возвращение к принципам
Джефферсона в интересах "простого человека" и демократизация, под к-рой понималось снижение
имущ. цензов и ротация на всех должностях. Сторонники Джексона называли себя
республиканцами, демокр. республиканцами, демократами. Первый общенац. конвент партии в
Балтиморе 21.05.32 назвал ее "республиканской"; назв. "демократическая партия" было узаконено
конвентом 1844.  Соц.  базой партии стал блок фермеров с плантаторами и "новыми"
предпринимателями и фи- нансистами, не связан, с "амер. системой". Реформы периода джек-
соновской демократии частично реализовали обещанное. Отказ Джексона от понижения тамож.
тарифов привел к расколу Д. п. на сев. (Ван Бюрен) и юж. (Кэлхун) крыло (1831). Изъятие из
Банка США II правит. депозитов (1833) и размещение их в банках-"любимчиках" привело к отколу
Н.-Й.  партии локофоков (1835-36),  до-бивавш.  полной отмены денег бумажных и ликвидации
банков. Д. п. проиграла выборы 1840, но юж. крыло партии с 1842 стало единств, опорой през. Дж.
Тайлера. На конвенте 1844 крайние экспансионисты-плантаторы нов. юж. штатов во главе с Р.
Уолкером и Дж. Дэвисом из Миссисипи оттеснили от руководства Ван Бюрена и добились
выдвижения в през. Дж. Н. Полка. В годы президентства Полка и Мексиканской войны южане
фактически установили полный контроль над партией. Перед выборами 1848 впервые создан нац.
комитет Д. п. (по одному представителю от штата). Разногласия по вопросу о допустимости
рабства на завоев. у Мексики террит. привели к расколу на фракции вокруг отд. лидеров (Л. Касс,
У. Л. Map-си, С. А. Дуглас), и в 1852 канд. в през. впервые стала "темная лошадка" - Ф. Пирс. Д. п.
выиграла эти выборы благодаря еще большему разброду у вигов, но в период правления Пирса и
Дж. Бьюкенена неуклонно теряла влияние. Ф. П. Блейр ст., один из основателей партии, покинул
ее и принял участие в основании РП; Дуглас, резко критикуя Бьюкенена за потворство
рабовладельцам в Канзасе (см. Гражданская война в Канзасе), с 1858 был фактически в оппозиции.
В 1860, когда стала реальной перспектива победы РП на президент. выборах, демократы по
вопросу о том, как действовать в таком случае, раскололись на 3 фракции, выдвинувшие своих
канд. в през. "Огнеглотатели", не дожидаясь выборов, взяли курс на выход юж. штатов из США (У.
Пеней). "Сецессионисты" намеревались сделать то же в случае избрания А. Линкольна (Дж. Бре-
кинридж). Собственно демократы, считавшие необходимым сохранение целостности США при
любом исходе выборов, выдвинули Дугласа. После избрания Линкольна, сецессии 11 юж. штатов
и начала Гражданской войны "огнеглотатели" и "сецессионисты" фактически руководили юж.
Конфедерацией (парт. принадлежность у них не было принято указывать). На Севере демократы,
лояльные адм-ции Линкольна, стали называться демократами военными; после смерти Дугласа их
лидером стал Э. Джонсон. Добивавшиеся уступок Юга л примирения с ним (во главе с К.
Валландихэмом) сами себя называли "демократами мирными", а противники прозвали их "медно-
головыми" или "медянками" по имени ядовит, змеи. На выборах 1864 РП заключила союз с воен.
демократами, в результате вице-през. был избран Джонсон, ставший после убийства Линкольна



през. США. Несмотря на это, в 1865-77 РП господствовала почти безраздельно (республиканцы в
Конгрессе преодолевали вето, налагавшиеся Джонсоном, и в 1867 едва не подвергли его
импичменту), но Д. п. постепенно и неуклонно восстанавливала влияние на Юге, объединяя белое
нас, желавшее лишить негров изби-рат. прав ("бур-бонские" демократы), и на Севере, разоблачая
злоупотребления периода Реконструкции. На роль лидера Д. п. выдвинулся С. Дж. Тил-ден. На
выборах 1876 влияние Д. п. и РП было практически оди-наковым, и лишь сделка Хэйса-Тилдена
предотвратила переход власти к Д. п. Сохраняя на Юге опору гл. обр. на белых фермеров, Д. п. в
условиях пром.-финанс. бума заручилась поддержкой ж/д компаний, трестов, банкир, домов
(Моргана и др.) и утратила чисто агр. характер. С 1880-х ее программа отличалась от программы
РП в основном требованием снижения тамож. пошлин и введения "дешевых денег". Наиб. изв.
парт. боссом 1880-90-х был Артур П. Горман (см. Вильсона-Гормана тариф), организатор
кампаний Г. Кливленда. Демократы Запада выдвигали требование сохранения биметаллизма как
основы ден. системы в противовес золотому стандарту. Из-за разногласий по этому вопросу
партия раскололась на две фракции: демократы серебряные (У. Дж. Брайан) и демократы золотые.
Д. п. нередко блокировалась с гринбекерами, грейнджерами и популистами, вплоть до совм. с
Популистской партией выдвижения в 1896 Брайана в през. На Юге популисты вообще не
создавали своей партии, а работали в Д. п., содействуя победам на мест. выборах: сереб.
демократам они помогали победить в масштабах страны. На выборах 1900 Брайан, выступив с
антиимпериалист, позиций, потерпел поражение. То же в 1904 произошло с Э. Паркером,
выдвинутым "золотыми демократами". По отношению к "сухому закону", к-рый был принят во мн.
штатах и дебатировался на федерал. уровне, демократы разделились на "сухих" и "мокрых".
Брайан, потерпев в 1908 третье поражение, содействовал выдвижению в 1912 канд. от реформист,
крыла Д. п. В. Вильсона, к-рый победил благодаря расколу в РП. Будучи у власти в 1913-21,
демократы провели ряд реформ, обусловл. в 1913-14 програм. установками, а в 1916-18 Первой
мировой войной (см.  Анд ер вуда тариф;  "Новая демократия";  "Новая свобода";  Федеральная
резервная система; Ч. Кларк). Вильсон действовал не только как през., но и как глава партии,
систематически оказывая давление на конгрессменов и сенаторов от Д. п. для проведения
"партийных мер". Несмотря на победу в войне, отказ Вильсона от внешнеполит. изоляционизма не
встретил поддержки ни в партии, ни в стране. Традиционно голосовавшие за Д. п. фермеры были
недовольны фиксацией цен на продовольствие, негры (особенно участники войны) - сохранением
сегрегации, и все - ростом управ-ленч. расходов. В 1918 Д. п. надолго утратила контроль над
Конгрессом, а в результате выборов 1920 РП под лозунгом "возвращения к нормальным
временам"  на 12  лет установила контроль над Белым домом.  Парт.  эмблема демократов -  осел -
стала общепринятой в 1880-е.

Демократические республиканцы - см. Демократическая партия.
Демократы военные (War Democrats) - часть ДП в период Гражданской войны, выступавш.

против демократов мирных, а также части умерен, (регуляр.) демократов. Д. в. под руководством
С. А. Дугласа, Э. Джонсона и др. поддержали курс А. Линкольна на сохранение США как единого
гос-ва. В основном действовали на севере страны, пользовались поддержкой большой части
офицеров Армии Союза.

Демократы золотые (Gold Democrats) - сторонники золотого стандарта в ДП, группировавш.
первонач. вокруг през. Г. Кливленда. После победы демократов серебряных на съезде 1896
образовали Нац. демокр. партию, одним из ведущ. идеологов к-рой стал экономист Ч. А. Конант, и
выдвинули канд. в през. сенатора от Илл. Дж. М. Палмера. На выборах 1900 часть Д. з. примкнула
к РП. В связи с утверждением кандидатуры Э. Б. Паркера ДП вернулась на позиции зол. стандарта,
что было его условием при выдвижении в през. (т. н. "Золотая телеграмма Паркера" съезду партии
от 9.07.1904).

Демократы мирные (Peace Democrats) - часть ДП, выступает, за прекращение Гражданской
войны на основе компромисса с Югом. В 1862 они победили на мест. выборах в Ог., Пенс. Н.-Й.,
Инд., Илл.; в 1863 проиграли на выборах в Конгресс США. На президент. выборах 1864
выступили за избрание Дж. Б. Макклеллана (см. Мед-ного-ловые). В период Реконструкции стали
осн. выразителями интересов послевоен. Юга в рядах ДП.



Демократы радикальные (Radical Democrats) - полит. образование, претендовавш. на роль
"третьей партии".  Возникло в 1864  в результате раскола РП из-за отказа през.  А.  Линкольна
поддержать выдвинутый республиканцами радикальными план Реконструкции Юга. Радикал,
республиканцы потребовали снять его кандидатуру на предстоящ, президент. выборах. В
Кливленде, Ог., радикал, республиканцы совм. с частью демократов военных созвали съезд, где
образовали т.  н.  партию Д.  р.  и выдвинули канд.  в през.  Дж.  Ч.  Фри-монта.  Ход Гражданской
войны побудил Д. р. отказаться от образования самостоят, партии и поддержать Линкольна.

Демократы серебряные (Silver Democrats) - сторонники неогранич. чеканки серебра в рядах ДП,
выступившие в посл. четв. 19 в. на волне подъема обществ. движения за "дешевые деньги".
Первоначально осн. усилия направляли на проведение в жизнь БлэндаЭллисона закона, в 1890 в
союзе с частью республиканцев добились принятия Шермана закона о государственных закупках
серебра для нужд ден. обращения. Последовавшая после кризиса 1893 отмена закона Шермана
привела к расколу ДП и переходу Д.  с.  в оппозицию к ее руководству во главе с Г.  Кливлендом.
5.03.95 лидеры серебр. блока в П. п. Р. Блэнд и У. Дж. Брайан выступили с "Обращением
серебряных демократов", объявив ден. вопрос главным в повестке дня и призвав сторонников
свобод, чеканки серебра добиваться контроля над ДП. В июне 1895 Д. с. провели организац. собр.
в Мемфисе,  вскоре завоевали ведущ.  позиции в партии и получили бол-во на ее съезде в 1896.
Классич. выражением их взглядов стала речь Брайана на съезде, в к-рой он призывал не допустить
распятия человечества на "золотом кресте". Несмотря на поддержку республиканцев серебряных и
Популистской партии, ДП под лозунгами Д. с. проиграла президент. выборы. Успешное введение
в 1900 золотого стандарта подорвало позиции Д. с, и руководимая ими ДП вторично потерпела
поражение. В 1904 под влиянием демократов золотых ДП отказалась от программы Д. с.

"Демологос"  -  см.  Флот США;  Фултон Р.  "Денежный трест"  -  см.  Брандейс Л.  Д.;  Пьюджо
комитет.

День Благодарения (Thanksgiving Day) - нац. праздник США, отмечаемый в 4-й четверг нояб.
История его возникновения относится к началу колонизации Сев. Америки, когда после сбора
первого урожая губ. Нового Плимута У. Брэдфорд назначил в окт. 1621 Д. Б. и молитвы. В 1630-е
стал назначаться ежегодно, примеру Нов. Плимута последовали др. колонии Нов. Англии. В годы
Войны за независимость Континентальный конгресс рекомендовал ежегодно назначать Д. Б. по
разл. поводам, и в 1784 назначил его в связи с установлением мира. През. Дж. Вашингтон в 1789
назначил Д. Б. в связи с учреждением нов. пр-ва, а през. Дж. Мэдисон в 1815 - в связи с
завершением англо-американской войны. В 1830-е ежегод. Д. Б. был установлен в Н.-Й., а затем в
др. сев. штатах. На Юге первой установила этот праздник в 1855 Вирг. В 1863 през. А. Линкольн
издал прокламацию о назначении Д. Б. на 4-й четверг нояб., хотя и не имел полномочий
устанавливать праздники в отд. штатах. В Д. Б. на стол традиционно подается индейка.

День памяти павших (Memorial  Day  or  Decoration  Day)  -  нац.  праздник,  отмечаем,  в посл.
понедельник мая. Зародился сразу же после Гражданской войны, дата проведения связана с
капитуляцией 26.05.1865 посл. отрядов армии КША. Официально соблюдается с 1868, когда ген.
армии северян Дж. А. Логан, возглавивш. орг-цию ветеранов Гражд. войны, призвал в этот день
украсить (decorate) цветами могилы павших солдат. Со временем превратился в Д. п. п. во всех
войнах.  Не отмечается в Алаб.,  Дж.  и Миссисипи;  в С.  К.  и Ю.  К.  в этот день закрыты только
федерал. учреждения. Штаты, входившие в КША, отмечают свои Дни памяти (Confederate
Memorial Day) 26.04 (Дж., Миссисипи, Фл.), 10.05 (С. К.) и 3.06 (Луиз.).

День труда (Labor Day) - нац. праздник США, отмечаемый в 1 -й понедельник сент. С
инициативой празднования Д. т. выступил основатель Объединен, братства плотников П.
Макгвайр. Впервые Д. т. был отмечен в Нью-Йорке в 1882 Орденом рыцарей труда, организовавш.
парад. Прово-дивш. профсоюзами кампания в поддержку празднования Д. т. привела к
объявлению его в 1887 офиц. праздником сначала в Ор., а затем в Кол., Н.-Д., Н.-Й. и Масс. В 1894
Конгресс США принял закон. объявивш. Д. т. ежегод. федерал. праздником.

Деньги бумажные (Paper Money) - средство ден. обращения в США, подразделялись на 3
категории: 1) гос. казнач. билеты (гос. кредит, билеты); 2) зол. и серебр. сертификаты; 3) кредит,
билеты банков (банкноты). Первая категория Д. б. впервые введена в обращение в Масс. в 1690,



получила распространение в др. колониях. Их эмиссия приостанавливалась решениями брит.
властей в 1751 и 1764. Во время Войны за независимость Континентальный конгресс в 40 раз
разрешал эмиссию гос.  кредит,  билетов на сумму свыше 241  млн дол.;  власти штатов
самостоятельно выпустили их на 210 млн дол. К 1781 они почти полностью обесценились. В 1-й
пол. 19 в. пр-во, как правило, воздерживалось от эмиссии Д. б. (исключая краткосроч. эмиссии
казнач. билетов в 1812-15, 1837, 1846, 1857). В период Гражданской войны власти США
выпускали гринбеки, власти КША - блюбеки. Гринбеки стали объектом полит. борьбы. Конгресс
США в 1878 придал им статус закон. и постоян. денег, обязат. к приему по номиналу. След.
эмиссию гос.  казнач.  билетов предприняли в 1890-93 (на сумму в 156 млн дол.)  в соответствии с
Шермана законом о государственных закупках серебра. Решение о выпуске зол. сертификатов
впервые принято в 1863, серебр. - в 1878 (Блэнда-Эллисона закон). Кредит, билеты банков - самая
значит, часть Д. б. Их эмиссию осуществляли уже в начал, период истории амер. гос-ва. До Гражд.
войны банкноты банков штатов. Банка США (I и II) и др. составляли более половины находивш. в
обращении Д. б. Акт о нац. ден. обращении (1863) уполномочивал банки национальные выпускать
банкноты при условии приобретения гос. облигаций на сумму не менее 1/3 их устав, капитала. До
1870 к обращению был разрешен выпуск нац. банкнот на сумму до 300 млн дол., затем до 345 млн
дол. После принятия закона о Федеральной резервной системе (1913) началась эмиссия нов. вида
Д. б. - федерал. резерв. билетов, составлявш. после Первой мировой войны 2/3 находивш. в
обращении платеж, средств.

Департамент сельского хозяйства - см. Министерство сельского хозяйства. Департамент труда
- см. Министерство труда.

Дерево свободы (Liberty Tree) - один из символов освободит, движения в амер. колониях,
возникш. в ходе борьбы против Акта о гербовом сборе. Первым Д. с. был 120-лет. вяз, росший на
пересечении улиц Ориндж и Эссекс в Бостоне. На рассвете 14.08.1765 на нем были вздернуты
чучела сборщика налогов Э. Оливера и дьявола, выглядывающ. из огромного сапога,
олицетворявш. б. премьер-мин. лорда Бьюта (Bute - "сапог"), к-рого считали ответственным за
принятие этого закона.  Д.  с.  быстро распространились по всем колониям,  под их сенью для
обсуждения своих действий собирались патриоты и "Сыны свободы". Иногда вм. Д. с.
сооружались шесты свободы (liberty  poles).  Наибольш.  известность приобрел шест,  сооруж.  в
Нью-Йорке в 1766 для празднования отмены закона о гербов, сборе. Бостон, вяз был в 1775
срублен брит. солдатами, но на его месте позднее поднялся шест свободы.

Джаз (Jazz)  -  направление муз.  культуры,  возникш.  в США на рубеже 19-20  вв.  в результате
слияния европ., западноафр. муз. традиций и мелодий Вест-Индии. Его предшественники -
регтайм и блюз. "Столицей" Д. стал Нов. Орлеан, где возникли многочисл. оркестры - диксиленды,
сопровождавш. важные события жизни - праздники, парады, похороны и др. Выработалась особая,
импро-ви-зац.  форма исполнения -  повыш.  эмоц.  насыщенность,  до-ходящ.  до экстаза,
многоплановость ритма. Утверждение Д. как распростр. формы амер. гор. музыки связано с
Бродвейскими театрами. После Первой мировой войны Д. получил распространение во всем мире.
Первые наиб. изв. композиторы и исполнители Д. - Дюк Эллингтон (1899-1974) и Луи Армстронг
(1900-71).

Джаилс Уильям Бренч (Giles William Branch), 12.08.1762-4.12.1830- полит. деятель из Вирг. В
1781 окончил Принстонский университет, адвокат. Чл. П. п. от Вирг. (1790-98), вносил резолюции,
обвинявш. А. Гамильтона (1793), против Джея договора (1795-97). В 1798-1801 чл. виргин.
легислатуры, поборник Виргинии и Кентукки резолюций 1798-99 вплоть до отд-ния Вирг. от
США. В 1801-02 вновь чл. П. п., лидер республ. бол-ва. В 1804-15 сенатор от Вирг., поддерживал
Т. Джефферсона в вопросах о реформе Верховного суда и импичменте С. Чейза, в 1808 поддержал
выдвижение Дж. Мэдисона в през., затем по ряду вопросов - в оппозиции. В 1824 выступил как
поборник прав штатов и противник "американской системы". В 1827-30 губ. Вирг. Ярый полемист
с демагог, склонностями.

Джей Джон (Jay John), 12.12.1745-17.05.1829-политик, дипломат, юрист. Род. в Нью-Йорке.
Окончив в 1764 Кингз колледж (позднее Колумбийский университет), изучал право. 1774-79, 84 -
чл. Континентального конгресса, 78-79 - его през. 1787 - пред. комитета, разра-ботавш.



конституцию Н.-И. 1780-83 - посланник в Испании. 1782- 3 -участвовал в переговорах о
заключении Парижского мирного договора 1783. 1784-90 - секр. по иностр. делам. Будучи
сторонником сильного пр-ва,  активно поддержал Конституцию 1787,  написал 5  статей для
"Федералиста". 1789-94 - первый пред. Верховного суда США, способствовал становлению этого
органа власти и выработке процедуры его деятельности. В 1794 - спец. представитель США на
переговорах с Англией, завершивш. подписанием Джея договора. 1795-1801 - губ. Н.-И. Победа на
выборах 1800 джефферсоновских республиканцев побудила его отказаться от переизбрания на
этот пост и отклонить предложение вновь войти в состав Верх. суда.

Джеймс Генри (James Henry), 15.04.1843-28.02.1916 -писатель. Сын Генри Д. (1811-82), изв.
философа, педагога, обществ. деятеля. Брат Уильяма Д. Воспитывался согласно теории отца,
стремивш. привить детям шир. гу-манистич. взгляды. Учился в раэл. уч. заведениях Европы и
Америки, много путешествовал. В 1862 г. поступил на юрид. ф-т Гарварда. Лит. деятельность
начал в сер. 60-х, издав ряд критич. статей и рассказов. В 1875 Д. навсегда переехал в Европу и
лишь дважды (1881-83 и 1904-05) посетил родину. В 1915 принял брит. подданство. Встреча в
Париже с И. С. Тургеневым (1875) положила начало многолет. друж. отношениям писателей. Д.
опубл. ряд критич. статей о произведениях Тургенева. Одна из осн. тем творчества Д. -
противопоставление Нового и Старого Света с целью многосторон. анализа амер. нац. характера.
Д. - автор романов "Американец" (1877, рус. пер. 1880), "Женский портрет" (1881, рус. пер. 1985),
"Бостонцы" (1886), "Трагическая муза" (1890), "Послы" (1903) и др., повестей и рассказов, мн. из
к-рых посвящены теме конфликта между искусством и об-вом, а также эссе-исследования
"Мастерство романа" (1934). Метод психол. анализа Д. оказал большое влияние на европ. и амер.
писателей (М. Пруст, Дж. Джойс и др.)

Джеймстаун (Jamestown) - первое брит. поселение на террит. США, первая столица Виргинии,
осн. 14/24.05.1607 на острове близ мыса Генри в Чесапик. зал. колонистами "Виргин. К.", кроме
хижин выстроен дерев, форт, к-рый выдержал все нападения индейцев. Там работала 1-я
генеральная ассамблея. Первый кирпич, дом выстроен в 1640. Д. разрушен при Бэкона Натаниэла
восстании 1676, отстроен, но сгорел в окт. 1698, после чего столицей стал Вильямс-берг, а Д.
превратился в крохотную деревушку (3-4 семьи). В нач. 20 в. Об-во сохранения виргин.
древностей построило плотину, остановивш. размыв местности. 26.04-1.12.1907, в ходе
празднования 300-летия заселения Америки белыми, сооружен мемориал и открыта Всемирная
выставка в честь этого события.

Джеймс Уильям (James William), 11.01.1842-16.08.1910-философ и психолог, один из
основателей и виднейш. представитель прагматизма. Брат писателя Г. Джеймса. Получил
блестящее образование в США и Европе, изучал зоологию, анатомию, физиологию, химию,
медицину и философию. Проф. физиологии, позднее психологии и философии Гарварда (1872-
1907). Осн. труды: "Принципы психологии" (1890, в рус. пер. "Научные основы психологии",
1902), "Многообразие религиозного опыта" (1902, рус. пер. 1910). В психологии выступал против
автоматизма и мех. детерминизма в трактовке психич. явлений, развивал концепцию "потока
сознания", сменяющ. друг друга целостных психич. состояний, подчеркивал примат воли и
интереса в психич. жизни. В философии разработал радикал, версию прагматизма. Согласно Д.,
наши идеи, понятия и теории являются способами реагирования на мир и решения жизнен,
проблем. Единств, доказательством истинности наших суждений является их практич. полезность.
Утилитаризм, т. о., сочетается у Д. с крайним релятивизмом. С этой точки зрения, отрицающ.
понятие объектив, истины, нет смысла отказываться и от религ. опыта, если он помогает человеку,
поднимает его жизнен, энергию, спасает от отчаяния и т. п. Прагматизм можно рассматривать как
философию индивидуал, успеха, его необычайная популярность в свое время в США
свидетельствует о его созвучности распростр. типу амер. ментальности. Д. стал первым амер.
мыслителем, получивш. мир. известность.

Джексон Томас Джонатан (Jackson Thomas Jonathan), 21.01.1824- 10.05.1863 -воен. деятель. Род.
в Вирг. В 1846 окончил Уэст-Пойнт. За участие в Мексиканской войне получил два повышения,
командовал ротой кадетов при казни Дж. Брауна (см. Брауна Джона рейд). В начале Гражданской
войны организовывал войска южан, с 17.06.61 бриг. ген. Отличился при Булл-Ране (первом), за



стойкость получил прозвище "Каменная стена".  С 7.10.61  ген.-майор,  с 5.11  команд.  войсками
южан, провел воен. кампанию в долине Шенан-доа, к-рая сорвала наступление северян на г.
Ричмонд и вошла в историю воен. искусства. С 10.10.62 ген.-лейт., командир II корпуса армии Сев.
Виргинии. Участвовал в сражениях при Булл-Ране (втором), Антьетаме, Фредериксберге. В
сражении при Чанселорвил-ле 6.05.63 смертельно ранен.

Джексон Эндрю (Jackson Andrew), 15.03.1767-8.06.1845 - 7-й през. США, герой англо-
американской войны. Из состоят, семьи. В 1776 как самый грамотный читал жителям родного
поселка Уоксо, Ю. К., Декларацию независимости. В 1781 вместе с братьями захвачен
англичанами в плен, отказался чистить сапоги лейт. Тарлтону и получил удар саблей по лицу,
шрам от к-рого сохранился на всю жизнь. В 15 лет остался круглым сиротой. С помощью
родственников получил юрид. образование. С 1788 в Тенн., адвокат, зем. спекулянт, работорговец.
В 1796-97 чл. П. п., в 1797-98 сенатор от Тенн., примыкал к демократическим республиканцам,
вместе с ними требовал от Дж. Вашингтона предоставить документы, касавш. Джея договора. В
1798-1802 чл. верх, суда Тенн. В 1802-06 ген.-майор милиции штата. В 1806 его посетил А. Бэрр,
но Д. позже доказал свою непричастность к его заговору. В ходе англо-амер. войны одержал две
наиб. кр. победы: над криками при Хорсшу-Бенд 27.03.1814 (командуя милицией зап. графств
Тенн.)  и над англи-чанами при Новом Орлеане 8.01.15  (будучи ген.-майором федерал.  армии).  В
1818-21 разбил семинолов и оккупировал исп. форты Фл. В 1823-29 сенатор от Тенн. На президент.
выборах 1824,  имея почти всеобщ.  поддержку в зап.  штатах,  набрал относит.  бол-во,  но Адамса-
Клея сделка привела к его поражению во 2-м туре. В 1825-28 все противники "американской
системы" объединились вокруг его кандидатуры, основав ДП, что позволило ему победить на
выборах 1828  и стать през.  в 1829.  Предоставил юж.  штатам свободу в захвате индейск.  земель,
осуществил депортацию пяти цивилизованных племен за р. Миссисипи. Настаивал на сохранении
выс. тамож. тарифов, из-за чего юж. демократы во главе с вице-през. Дж. К. Кэлхуном с 1831
перешли в оппозицию (см. Нуллификация). 10.07.32 наложил вето на билль о продлении хартии
Банка США П. После повтор, избрания Д. Ю. К. 24.11.32 самовольно отменила федерал. тамож.
тарифы 1828 ("тариф абсурдов") и 1832. 10.12.32 Д. заявил о решимости применить силу, чтобы
подчинить штат федерал. законам. Конфликт был улажен по инициативе Г. Клея; 2.03.33 законом
подтверждено право през.  использовать армию для взимания тамож.  пошлин ("билль силы"),  но
тарифы подлежали в 1833-42 постелен, понижению. 1.11.33 по указанию Д. мин. финансов Р. Б.
Тони изъял из II Банка депозиты пр-ва и разместил в банках-"любим-чиках". Эти и др. (см.
Спойлз-систем) действия Д. способствовали росту благосостояния осн. массы нас, дешев, кредит
стал доступнее фермерам и предпринимателям. Это обеспечило Д. огромную популярность, но
привело к кризису финанс. системы в 1837-38. Д. поощрял "освоение" Тех., был ярым врагом
аболиционизма. Посл. годы провел в своем имении "Эрмитаж". Его заявления в 1844
способствовали выдвижению Дж.  Н.  Полка канд.  в през.  от ДП и победе на выборах.  Храбрый и
волевой человек, заядлый дуэлянт, Д. по культур. уровню значит. уступал предшественникам.
Индейцы за свирепость прозвали его "Старый Хикори" (по назв. кустарника с очень жесткой
древесиной).

Джексоновская демократия (Jacksonian Democracy) -назв. полит. курса през. Э. Джексона (и
последующ,  президентов от ДП -  М.  Ван Бюрена и Дж.  Н.  Полка),  предложен,  историком У.  Г.
Самнером (1883) и У. Макдональдом (1906) иутвердивш. вист, лит-ре как характеристика периода
1829-49. Историки не создали обществ. принятой концепции Д. д., но выделяют ее наиб.
характерные черты. Полит. партии превратились из элитарных в массовые (с 1831 созываются
общенац. конвенты партийные, утверждаются программы). Возникла двухпарт. система (виги-
демократы) совр. типа; оппозиц. партия стала функционировать столь же регулярно, как правящая,
активисты готовились при смене власти занять должности в гос. аппарате (спойлз-систем).
Численность гос. аппарата выросла, структура усложнилась, началась его бюрократизация
(разработка регламентов, иногда законодат. утверждаемых, очерчивающ. права и обязанности
должност. лиц). Имущ. цензы при выборах в Конгресс США и легислатуры штатов снижались
вплоть до отмены. Предвыбор. агитация приобрела более популист. характер, кандидаты на выбор,
должности скрывали свое богатство (см. Бревенчатая хижина). В ходе экспансии присоединены



Тех., Новая Мексика, Ор., Калиф., индейцы депортированы за Миссисипи. Общенац. банков,
система (см. Банк США II) была ликвидирована, что привело к финанс. кризису 1837 и в
дальнейшем к созданию независимых казначейств (1841-46). Возникло раб. движение в масштабах
Нью-Йорка и Филадельфии. Отказ даже от символич. жестов в поддержку религии означал
возврат к джефферсон. концепции чисто светск. гос-ва. Началось аболиционист, движение и
террор против его участников (Джексон считал аболиционистов "агентами буржуазии", т. к.
освобождение рабов создало бы для рабочих доп. конкуренцию на рынке труда). Резко выросло
число дуэлей, случаев Линча суда, уголов. преступлений, что стало одной из причин создания
Мин-ва внутр. дел (1849). Идеологи Д. д. резко критиковали "Американскую систему" Г. Клея и
создан, ею "аристократические привилегии", воспевали свобод, конкуренцию и "равные
возможности", к-рые политика Джексона открыла "простому человеку".

"Дженерал моторе К"  ("General  Motors  Co")  -  изв.  автомобилестроит.  КО.  Осн.  в 1908  У.
Дюрантом, объединившим К "Бьюик", "Олдсмобил" и "Окленд". В течение 2 лет 17 др. автомобил.
К присоединились к "Д. м. К", к-рая с 1917-18 оказалась под контролем Дюпонов и Морганов. "Д.
м. К" способствовала быстрому техн. совершенствованию автомобилей и налаживанию их масс.
произ-ва. К 1928 превратилась в крупн. в мире автомобилестроит. корпорацию, обогнав "Форд
Мотор К".

"Дженерал электрик К." ("General Electric С") - образована 15.04.1892 путем слияния двух
ведущ. К по произ-ву электрооборудования ("Томпсон-Хьюстон электрик Ко.," и "Эдисон
Дженерал электрик К")  и менее кр.  фирм.  Пользовалась поддержкой Дж.  П.  Моргана.  Соединив
патенты Т. А. Эдисона и др. К, "Д. э. КО" активно использовала академич. знания, финансировала
научно-исслед. и конструкт, работы. В 1900 в г. Скенектади, Н.-Й., была создана лаборатория под
руководством В.  Р.  Уитни.  Ее штат,  состоявш.  в 1907  из 40  ученых и 55  техников,  за 10  лет
увеличился до 3  тыс.  чел.  Сотрудник лаборатории И.  Лангмюр стал физиком с мир.  именем.
Инвестиц., научно-исслед., производств, политика превратила "Д. э. К" в крупн. производителя
электрооборудования США.

Дженкс Джереми Уиппли (Jenks Jeremiah Whipple), 2.09.1856- 24.08.1929 - экономист, первый
представитель академич. мира, постоянно привлекавш. для разработки правит. мероприятий по
шир.  кругу вопросов.  Род.  в Мич.,  в 1878  окончил ун-т штата,  в 1885  получил докт.  степень в
Галле (Германия). Занимался преподават. работой, в 1891-1912 проф. политэкономии и политики в
Кор-нельском университете, затем работал в ун-те Нью-Йорка, с 1917 директор отд-ния вост.
политики и торговли.  В 1899-1901 участвовал в работе Пром.  комиссии США,  автор ее отчета о
пром. объединениях в Европе и собрания законодат. актов, регулировавш. деятельность трестов и
пром. объединений в США; консультант департамента труда по этим вопросам. В 1901-02 в
качестве спец. уполномоченного Воен. мин-ва посетил брит. и голл. колонии в Вост. Азии для
ознакомления с их ден.  и налогов,  системами,  условиями труда и орг-цией полиции с целью
выработки рекомендаций для колон. адм-ции Филиппин. В 1903 консультант пр-ва Мексики по
ден. реформе. В качестве чл. Комиссии по международному обмену зимой 1903-04 посетил Китай,
пытаясь добить-ся проведения там ден. реформы на основе золотого стандарта. В 1907-10 чл.
Иммиграционной комиссии США. В 1917 чл. со-вешат. комитета Совета национальной обороны.
С 1918 чл. межправит. комиссии по имущ. претензиям в Никарагуа, директор Тихоокеан. ж. д. и
Нац. банка Никарагуа. Избирался през. Американской экономической ассоциации, чл. комитета по
образованию для загран. службы, пред. Нац. совета по вопросам религии в системе высш.
образования, чл. исполкома Нац. гражд. федерации, вице-през. Нац. монетар. ассоц. и Китайского
об-ва Америки, чл. исполнит, совета бойскаутов Америки. После Первой мировой войны
участвовал в разработке планов стабилизации герм. валюты. Автор большого количества работ по
проблемам взаимоотношения бизнеса и гос-ва, соц. политики.

Джентльменское соглашение (Gentlemen's Agreement) -неформал, договоренность между США
и Японией, одна из гл. мер по разрешению кризиса 1906-07 в отношениях между ними, важнейш.
аспектом к-рого были противоречия по иммиграц. вопросу (см. "Школьный кризис"). По
определению Госдепартамента, данному 8.02.1924, Д. с. представляло собой негласное
соглашение, "посредством которого японское правительство добровольно взяло на себя



обязательство принять и провести в жизнь определенные административные меры, направленные
на прекращение эмиграции японских рабочих в США". Свое воплощение оно нашло в длит. дипл.
переписке, к-рой предшествовало принятие 20.02.1907 нов. иммиграц. закона. През. получал права
запрещать въезд иммигрантов, ухудшавш. положение на рынке труда, и выселять лиц с иностр.
паспортами. В яп. ноте от 24.02 выражалось намерение отказаться от выдачи паспортов рабочим,
собиравш. эмигрировать в Америку, и согласие с правом США не признавать яп. паспорта, выдан,
для въезда в третьи страны. В распоряжении Т. Рузвельта от 8.04 было дано определение
"рабочих", въезд к-рых не допускался, в нотах от 31.12.07 и 18.02.08 яп. пр-во гарантировало
принятие эффектив. мер по ограничению их выезда. Со своей стороны США обязались не
предпринимать специфически антияп. мер наподобие тех, какие ограничивали китайскую
иммиграцию. Д. с. открывало нов. фазу в иммиграц. политике США, когда запретит, меры
осуществлялись на основе сотрудничества с заинтересов. пр-вом. Сохранение согласов. условий
было положено в основу переговоров, завершивш. подписанием 21.02.11 японо-амер. договора о
торговле и мореплавании,  к к-ро-му прилагалась декларация яп.  посла о верности достигнут.
соглашению. Д. с. оставалось в силе до принятия закона от 26.05.24, запретивш. всякую
иммиграцию из Азии.

Джермантаун, битва при (Germantown, Battle of) -сражение 4.10.1777 между амер. армией и
англ. войсками ген. У. Хау. После захвата 26.09 Филадельфии Хау, оставив в ней гарнизон во
главе с ген. Ч. Корнуоллисом, осн. часть своей армии (ок. 9 тыс. чел.) расположил в Д. в 5 милях
севернее Филадельфии. Изучив дислокацию англ. войск и располагая соединениями Армии
континентальной в 8 тыс. чел. и милиции в 3 тыс. чел., Дж. Вашингтон разработал план,
предусматривавш. нанесение по Д. внезап. удара с 4 сторон. Вечером 3.10 амер. войска начали
выдвигаться вперед. На рассвете 4.10 после мно-гокилометр. марша они были обнаружены англ.
патрулями и в 6 ч. утра произошли первые столкновения. Колонна ген.-майора

Дж. Салливена, в к-рой находился Вашингтон, вынудила к отходу англ. пехоту, однако развить
первонач. успех амер. войскам не удалось. Густой туман, а также то, что соединения ген.-майораН.
Грина не смогли вовремя выйти на предпис. им позиции, сорвали скоординир. наступление. Отд.
удачные атаки амер. солдат прерывались контратаками; поднявш. паника, усугублявш.
неразберихой в расположении воин, частей, привела к бегству с поля боя. Единственное, что мог
сделать Вашингтон в этой ситуации, - отдать приказ об отходе. Появивш. со свежими силами из
Филадельфии Корнуоллис начал преследование отступавш. частей ген. Грина, но не смог добиться
их разгрома. При Д. американцы потеряли 152 чел. уб., 521 ран. и 400 чел. пленными. Англ.
сторона потеряла 537 чел. уб. и ран. и 14 пленными. Д. тем не менее поднял морал. дух
американцев и укрепил их уверенность в своих силах, показав, что амер. армия способна на
ведение крупномасштаб. операций.

Джеронимо (Geronimo), 6.1829-17.02.1909-вождь апа-чей. Род. в Ариз., в молодости
присоединился к апачам, участвовал в походах под руководством Кокчайза и др. вождей,
возглавил выступление апачей при переселении в 1876 в резервацию Сан Карлос в Ариз. В 1880-е
попадал в плен и вновь водворялся в резервацию. В мае 1885-марте 1886 руководил самым изв.
выступлением индейцев, попал в плен и бежал; захвачен отрядом под командованием ген. Н.
Майлса. В нарушение условий капитуляции, предусматривавш. поселение пленных вместе с
семьями во Фл., он содержался в тюрьмах ряда штатов, затем в резервации шт. Окл., где
занимался с. х. и в 1903 стал последователем голл. реформат, церкви. В 1905 Д. присутствовал на
церемонии вступления в должность през. Т. Рузвельта. Оставил воспоминания.

Джерримэндер (Gerrymander) - метод произвол, образования изби-рат. округов, позволяющ.
одной из партий обеспечить себе преимущество на выборах. Назв. получил в 1812, когда после
подобной операции, проведен, губ. Масс. Э. Джерри в преддверии выборов в сенат штата,
выяснилось, что очертания одного из вновь образов, округов похожи на саламандру. Мест.
карикатурист Э.  Тисдейл пририсовал ей когти,  крылья,  глаза и зубы,  а ред.  бостон.  "Columbian
Centinel" Б. Рассел назвал чудовище "Д.", соединив в этом неологизме фам. губ. и назв.
пресмыкающегося (Gerry+Salamander). Термин закрепился в амер. полит. лексиконе. Хотя для
предотвращения предвы-бор. махинаций законодательство США и нек-рых штатов



предусматривает, что легислатуры должны образовывать избират. округа с компакт, террит. и
примерно равной численностью нас, полностью избавиться от Д. так и не удалось.

Джерри Элбридж (Geny Elbridge), 17/28.07.1744-23.11.1814-политик. Род. в Марблхеде, Масс. в
1762 закончил Гарвард. В 1776-81, 82-85 - чл. Континентального конгресса, подписал Декларацию
независимости. Участвовал в работе Конституционного Конвента, но отказался подписать
Конституцию США, считая, что она предоставила слишком большую власть през. В 1789-93
конгрессмен от Масс., один из лидеров антифедералистов. В 1797 в составе дипл. миссии вместе с
Ч.  К.  Пинкни и Дж.  Маршаллом находился во Франции (см.  Инцидент X, Y, Z).  В 1810-12 -  губ.
Масс. Его имя дало назв. одному из методов предвыбор. борьбы - джерримэндер. С 1813 - вице-
през. США.

Джефферсон Томас (Jefferson Thomas), 13.04.1743-4.07.1826-3-й през. США. Род. в семье вир-
гин. землевладельца, по материн, линии связан с влият. семейством Рэндолфов. Учился в классич.
школе, в 1760-62 - в Уильяма и Мэри колледже. После изучения права у Дж. Уита в 1767 допущен
к юрид. практике. В 1769-75 чл. палаты горожан Вирг., в 1774 написал памфлет "Общий обзор
прав Британской Америки", получивш. шир. распространение и выдвинувш. Д. в первые ряды
амер. патриотов. В 1774 чл. 1-го Континентального конгресса, в 1775-76 - Континент, конгресса.
Избран в комитет по составлению Декларации независимости,  над текстом к-рой работал 11-
28.06.76. После принятия Декларации вернулся в Вирг., где, будучи в 1776-79 чл. палаты
депутатов, работал над программой демокр. преобразований (отмена законов о майорате и праве
первородства, реформа суд. системы и пересмотр законодательства штата, борьба за создание
системы всеобщ, образования и принятие Акта об установлении религ. свободы). В 1779-81,
являясь губ. Вирг., потерпел неудачу в орг-ции отражения нападения англ. войск и сам едва не
попал в плен. В 1781-82 трудился над "Заметками о штате Виргиния" (рус. пер. 1990), многочисл.
издания к-рых закрепили за ним славу ученого-энциклопедиста. В 1783-84 в качестве чл.
Континент, конгресса возглавлял комитет по ратификации Парижского мирного договора 1783,
подготовил план введения десятич. ден. системы и аналог, системы мер и весов, а также план
управления зап. террит., заложивш. основу Сев.-Зап. ордонанса 1787. В 1784 избран одним из
полномоч. посланников для переговоров о заключении договоров о дружбе и торговле с европ.
гос-вами. В 1785-89 посланник США во Франции, успешно содействовал развитию двусторон.
отношений, свидетель начал, этапа Вел. фр. революции; выдвинул проект между-нар. коалиции
для борьбы с североафр. пиратами (см. "Варварийские войны"). С марта 1790 по дек. 1793 Д. -
первый госсекр. США, внес значит, вклад в становление Госдепартамента и амер. дипл. службы.
Эти годы совпали с зарождением первых амер.  полит.  партий,  и Д.,  являвш.  в глазах мн.
соотечественников символом республиканизма, стал естеств. лидером демокр. или
джефферсоновскчх республиканцев. В 1797-1801 - вице-през. США, успешно сочетавш. свои
обязанности с деятельностью по сплочению рядов республиканцев, выработке стратегии и тактики
партии, обеспечивш. ейтриумфал. победу на выборах 1800, оценен, им самим как "революция
1800". В своей инаугурац. речи Д. призвал к нац. единству, достижению парт. согласия ради блага
страны. Фраза Д. "все мы республиканцы, все мы федералисты" стала хрестоматийной. Полит.
курс адм-ции Д. характеризовался прагматизмом, склонностью к компромиссам. Была сокращена
численность армии, флота и гос. аппарата, с 83 до 57 млн дол. уменьшен долг государственный.
Объектив, путь развития амер. об-ва побудил Д. отказаться от излюбл. идеи создания "республики
мелких земельных собственников" и заявить о том, что с. х., торговля, мануфактуры и
мореплавание -  4  столпа,  на к-рых должно зиждеться процветание страны.  Он отходит от
принципа невмешательства гос-ва в экономику, отстаиваемые им ранее идеи свободы торговли
уступают место политике протекционизма. Высш. достижениями первой адм-ции Д. стали
Луизианы покупка, Льюиса и Кларка экспедиция и успеш. завершение Триполитанской войны
против пиратов Средиземноморья. Выборы 1804 принесли нов. успех партии Д., добивш.. внушит,
перевеса в Конгрессе США. Вторая адм-ция была омрачена внутр. и внеш. неурядицами. Угроза
раскола страны возникла вследствие заговора А. Бэрра. Возобновивш. наполеон, войны поставили
под угрозу нейтралитет США. Стремясь поддержать суверенитет страны и избежать вовлечения в
европ. конфликт, Д. в дек. 1807 подписал Акт об эмбарго, предусматривает, прекращение всей



внеш. торговли. Эмбарго, действовавш. до весны 1809, практически не затронуло Англию и
Францию,  но нанесло значит,  урон амер.  экономике,  вызвало беспорядки в Новой Англии,
ослабило позиции республиканцев. Это привело к фактич. Свертыванию программы соц.-экон.
преобразований. Президентство Д. ознаменовалось также установлением дипл. отношений с
Россией (1808-09). Посл. 17 лет жизни Д. прошли в поместье Монтичелло, построен, по его
проекту. Здесь "мудрец из Монтичелло", как назвал Д. Дж. Адамс, принимал многочисл. гостей,
вел обшир. - свыше тысячи писем в месяц - переписку с множеством амер. и европ. политиков,
ученых и обществ. деятелей. Человек разносторон. интересов, хорошо разбиравш. во мн. отраслях
науки, Д. с 1797 по 1815 являлся през. Американского философского общества. Его б-ка - одна из
лучших в Америке, насчитывает, ок. 6,5 тыс. т., положила начало Библиотеке Конгресса. Посл.
достижением Д. стало создание ун-та Вирг. Им подготовлен архит. проект комплекса университ.
зданий, разработаны уч. планы, устав ун-та, скомплектован преподават. состав. Ун-т Вирг.,
открытый в марте 1825, положил начало системе поддерживаемых штатами высш. уч. заведений.
Скончался Д. в зна-менат. день 50-летия принятия Декларации независимости, обес-смертивш. его
имя.  В честь Д.  названы города,  река и гора,  колледжи и ун-ты,  площади и улицы.  Память о Д.
увековечена в мемориале, открытом в Вашингтоне к 200-летию со дня его рождения. Внутри этого
увенч. куполом сооружения с колоннами, выстроен, в излюбл. им классич. стиле, высится почти 6-
метр. статуя Д. работы Р. Эван-са, а стены украшены его самыми изв. изречениями.

Джефферсоновские республиканцы - партия, сменившая у власти федералистов, потерпевших
поражение на выборах 1800 (см. Т. Джефферсон. Демократическая партия).

Джея договор (Jay's Treaty) - договор о дружбе, торговле и судох-ве между США и
Великобританией,  подписан,  в Лондоне 19.11.1794  англ.  мин.  иностр.  дел лордом Гренвиллом и
спец. представителем США Дж. Джеем. Д. д. был призван урегулировать острые противоречия
между двумя странами, связан, с взаимным невыполнением ряда статей Парижского мирного
договора 1783, а также действиями Англии против нейтрал, судох-ва. Перед угрозой вероятной
войны федералисты направили в Лондон Джея, к-рый, сообразуясь с инструкциями, фактически
составл. А. Гамильтоном и предоставляв!!!. ему свободу действий, завязал переговоры,
продолжавш. неск. месяцев. Д. д. состоял из 28 статей, первые 10 являлись постоянными;
остальные, касающ. торг. отношений, заключались на 12-лет. срок. 1-я ст. провозглашала
установление "нерушимого и всеобщего мира и подлинной и искренней дружбы" между США и
Англией. В соответствии со 2-й ст. Англия обязалась до 1.06.1796 вывести свои войска из сев.-зап.
фортов, что ей давно уже следовало сделать по Париж, договору. Стороны договорились о
создании двусторон. арбитраж, комиссий для урегулирования спор, территори-ал. вопросов,
проблем долгов и претензий, связан, с захватом англ. воен. кораблями амер. торг. судов (ст. 5, 6, 7).
Экон. отношения устанавливались на основе "взаимной и полной свободы судоходства и
торговли", к-рая, однако, ограничивалась определен, оговорками и условиями, уточненными в
последующ, статьях, 12-я ст. разрешала амер. судам водоизмещением до 70 т вести торговлю с
англ. владениями в Вест-Индии, но запрещала реэкспорт сахара, патоки, кофе, какао и хлопка. Эта
оговорка ставила под удар чрезвычайно прибыльную для США фрахт, торговлю колон. товарами,
к-рые вывозились ими из вест-индск. владений др. европ. держав, 13-я ст. предоставляла США
право на торговлю с ост-индск. владениями Брит. империи. Помимо этих "привилегий" и
общепринят, статей, касавш. назначения консулов, борьбы с пиратами и каперами, выдачи
преступников и т. п. (ст. 16, 19-27), США не удалось добиться ничего нового по сравнению с
положением, существовавш. до подписания договора. В нем были существенно ущемлены права
нейтрал, судох-ва, т. к. Джей признал за Англией право захватывать "вражескую собственность",
перевозимую на нейтрал, судах, согласился с брит. трактовкой воен. контрабанды, позволявш.
включать в нее продовольствие (ст. 17, 18). Джею не удалось решить вопрос о пресечении
практики на-сильств. вербовки брит. военно.-мор. флотом амер. моряков, не предусматривалось
компенсации за рабов, уведенных англичанами после Войны за независимость. Англ. сторона
отвергла предложения, запрещавш. использовать индейск. племена в случае войны между США и
Англией и ограничивает, вооружения на Великих озерах и америка-но-канад. границе. Д. д. не был
равноправным для США; цену, заплач. за сохранение мира с Англией, даже Гамильтон счел



"слишком высокой". Д. д. фактически расколол США на два лагеря, федералисты его отстаивали, а
джефферсонов-ские республиканцы отвергали. В июне 1795 Сенат ратифицировал Д. д., за
исключением статьи о торговле с Вест-Индией, подлежавш. пересмотру. П. п. в ходе бурн. дебатов
в марте-апр. 1796 пыталась блокировать выделение ассигнований на претворение Д. д. в жизнь, но
ей не хватало для этого 3 голосов. Д. д. лишь частично урегулировал ряд острых проблем англо-
амер. отношений, предотвратил в ближайш. перспективе войну, но привел к резкому ухудшению
отношений США с Францией. В июле-авг. 1796 англ. войска оставили сев.-зап. форты, арбитраж,
комиссия способствовала демаркации в 1798 сев.-вост. границы США. Вопрос о торговле с Вест-
Индией был окончательно урегулирован в пользу США в 1830.

"Джим Кроу" ("Jim Crow") - прозвище негров. Возникло от назв. минстрел-шоу "Джим Кроу",
впервые представл.  Т.  Д.  Райсом в г.  Луисвилл ок.  1828.  Прозвище приобрело оскорбит,  для
негров характер, стало употребляться для обозначения законов, направл. на дискриминацию цвет,
нас. Эти законы считали "цветным" любого чел., в жилах к-рого текла хоть небольшая часть негр,.
крови, запрещали браки между "цветными" и "белыми", устанавливали расов. сегрегацию
повсюду, за исключением улиц и магазинов. Законы "Д. К." впервые были приняты после
завершения Реконструкции в Тенн. в 1881. К 1907 они распространились во всех юж. штатах.

Джонса Хопкинса университет (Johns Hopkins University) - осн. в 1876 в Балтиморе, Мэр., на
средства, за-вещ. финансистом Дж. Хопкинсом (1795-1873). Организатором и первым през. ун-та
был Д. К. Гилман (1831-1908), считающийся родоначальником такой системы высш. образования,
к-рая сочетает обучение с исслед. работой. При ун-те созданы госпиталь на 1100 коек (1889) и мед.
ф-т (1893), к-рые послужили моделью совр. мед. центров. Школа гигиены и обществ. здоровья,
осн. в 1916, была первым такого рода и лучшим в мире уч. заведением. Отд-ние искусств и наук
готовило специалистов по инж. делу, естеств. и гуманит. наукам. Ун-т имел свое, первое в США,
изд-во, публиковавш. периодич. изд. и монографии. Позднее были созданы отд-ния ун-та в
Вашингтоне (1943), центр в Нанкин-ском ун-те (Китай) открыт в 1986.

Джонс Джон Пол (Jones John Paul), 6.07.1747-18.07.1792- моряк, герой Войны за независимость.
Род. в Шотландии, наст. имя Джон Пол. В 1760 юнгой впервые посетил Америку; с 1769
командовал торг. судами. После убийства взбунтовавшегося матроса на о. Тобаго сменил имя на
Джон Д. и переехал в Виргинию (1773). 7.12.75 уже как Джон Пол Д. при содействии Р. Морриса
зачислен в Континент, флот в звании лейт., боев, карьеру начал ст. помощником на первом
корабле рев. флота - фрегате "Альфред", на к-ром впервые был поднят флаг восставш. колоний. В
мае 1776, получив врем. звание кап. (утвержден 10.10), вступил в командование шлюпом
"Провиденс", захватил на нем 16 призов. 14.06.77 назначен командиром шлюпа "Рейнджер", на к-
ром осенью отплыл во Францию. Весной 1778 из фр. порта Брест совершил рейд в Ирл. море,
23.04 атаковал брит. порт Уайтхейвен, вечером того же дня захватил замок графа Сел-кирка на о.
Сент-Мэри.  24.04  в тяжелом бою у побережья Сев.  Ирландии принудил к сдаче англ.  шлюп
"Дрейк", что стало первой победой американцев над кораблем королев. флота. В нач. 1779
получил в командование судно "Боном Ричард", 23.09 одержал на нем победу над англ. фрегатом
"Серапис", взяв его на абордаж после, того, как его собств. корабль был практически уничтожен
арт. огнем противника. За эту победу награжден 16.10.87 зол. медалью Конгресса (единств, из
моряков, участвовавш. в Войне за независимость). 26.06.81 назначен командиром находящ. в
постройке первого амер. линейн. корабля "Америка". 1.11.83 в качестве спец. агента по продаже
захвач. им судов направлен в Париж, где познакомился с посланником США Т. Джефферсоном. В
начале русско-тур. войны 1787-91 при его содействии поступил на рус. службу в чине контр-адм.,
став первым амер. адм. В России был известен под именем Павла (Пауля) Жонса. В мае 1788
вступил в командование эскадрой в Днепр, лимане, совм. с гребной флотилией принца Нассау-
Зигена в боях 7/18 и 17/28.06 нанес поражение тур. флоту в р-не Очакова, довершен. 18/29.06
артиллерией А. В. Суворова и гребной флотилией у Кинбурна. За бой 7.06 награжден орденом Св.
Анны. Не поладив с командованием Черномор, флота, осенью 1788 вернулся в СПб. В янв. 1789
выдвинул проект русско-амер. союза для совм. войны против Турции и Алжира (см. "Вар-
варийские войны"), надеясь обеспечить для амер. торг. судов безопас. плавание в Средизем. море
и доступ в Черное. В июле выступил с идеей шир. коалиции европ. держав для полного разгрома



севе-роафр. пиратов, предложив Екатерине II возглавить ее. Вм. ответа Д. был отправлен в
двухгодич. отпуск в связи с интригами недоброжелателей и недоказ. обвинениями в насилии
относительно некоей "девицы Катерины". В сент. 1789 покинул СПб., умер в Париже. В 1905 прах
Д. перевезен в США ив 1913 захоронен в усыпальнице на террит. Военно-морской академии в
Аннаполисе. Образ Д. увековечен в бюсте работы Ж. А. Гудона (1780) и в нац. памятнике,
установл. в Вашингтоне (1912).

Джонс Кейси (Jones Casey), 14.03.1864-30.04.1900 - прозвище паровоз. машиниста Джона
Лютера Джонса, получен. им по месту работы в городке Кейси (Саусе), Кент. Дж. К. водил по ж. д.
"Иллинойс-Сентрал" пассажир, экспресс "Пушечное ядро" ("Cannon Ball"). По традицион. версии,
приведя экспресс в Мемфис, заменил заболевш. машиниста и отправился в нов. рейс в г. Кантон,
Миссисипи. Заметив разрушение полотна, произвел экстрен, торможение и ценой своей жизни
спас пассажиров. В Кейси ему установлен памятник, а подвиг воспет в балладе мест. рабочего
Уоллеса Са-ундерса, бытовавшей в разл. вариантах. Популяр, в нашей стране песня "Кейси
Джонс-скэб" ("Casey Jones-skab") положена на стихи изв. активиста профсоюза Индустриальные
рабочие мира Джо Хилла, напис. в 1912. Автор использовал фигуру нар. героя в полит. целях,
изобразив его нерадивым машинистом, пошедшим против товарищей во время забастовки на Юж-
но-Тихоокеан. ж. д. и сваливш. под откос свой неисправный паровоз. Штрейкбрехерство было
наказано тяжелой работой в аду.

Джонса закон (1916)-см. Филиппины. Джонса закон (1917) - см. Пуэрто-Рико.
Джонсон Ричард Ментор (Johnson Richard Mentor), 1780-19.11.1850- воен. и полит. деятель. В

1804-07 чл. легислатуры Кент., в 1807-19 конгрессмен, в англо-американской войне успешно
командовал кентукк. кон. стрелками. 5.10.1813 в битве нар. Теймс в личн. поединке убил Текумсе,
позже был ранен. Добивался отмены тюрем. заключения за долги (что привело в 1832 к принятию
спец. акта Конгресса). В 1819-29 сенатор. В 1824 поддержал кандидатуру Г. Клея в през., но после
Адам-са-Клея сделки стал твердым сторонником Э. Джексона. В 1829-37 вновь конгрессмен от
Кент. В 1837-41 вице-през. США (на выборах 1836 все 4 кандидата получили одинаковое число
голосов, и Д., впервые в истории США, был избран на пост Сенатом). Его фактич. женой была
рабыня-мулатка Джулия Чинн, и поскольку ее не принимали в столич. салонах, Д. демонстративно
отказался от всякого участия в светск. жизни. На свои средства содержал школу для детей
индейцев чокто.

Джонсон Эндрю (Johnson Andrew), 29.12.1808-31.07.1875 - 17-й през. США. Род. в г. Ралей, С.
К., самоучка. С 10 лет в учениках у портного, совершил побег и до 1825 работал портным в Ю. К.
В 1828 организовал в Тенн. раб. партию, в 1828-29 избран олдерменом и в 1830-34 мэром
Гринвилла; в 1835-37 и 1839-41 избирался в легислатуру Тенн., от ДП - в П. п. (1843-53). В 1853-
57 губ. Тенн., сенатор США с 8.10.57 вплоть до отставки 4.03.62, когда принял назначение през. А.
Линкольна на пост воен. губ. Тенн. В 1864 Д. как демократ военный избран вице-през. США.
После убийства Линкольна 15.04.65 стал през. Проводил политику президент. Реконструкции.
Позиция Д. встретила сопротивление республиканцев радикальных, к-рые преодолели президент.
вето и в своей редакции приняли первый Акт о реконструкции (2.03.67), наделявш. б. негров-рабов
избират. правами и ущемлявш. таковые у б. конфедератов. Д. нарушил принятый вопреки его вето
Акт о пребывании в должности 2.03.67, сместив без согласия Сената с поста воен. мин. Э. М.
Стэнтона. Противники през. в П. п. 126 голосами против 47 добились 24.02.68 принятия
резолюции о вынесении импичмента. С 13.03.68 Сенат разбирал дело, 16 и 25.05.68 по трем
пунктам обвинения 35  голосами против 19  вынес решение о виновности Д.,  к-рое в силу не
вступило, т. к. не набрало 2/3 голосов. Первый в истории США подвергшийся импичменту през.
удалился от дел и уехал в Тенн.  В 1869  и 1872  он неудачно выдвигал свою кандидатуру на
выборах в Сенат США, избран с 3-й попытки, но вскоре скончался. Похоронен на "Нац. кладбище
Эндрю Джонсона" в Гринвилле, Тенн.

Джоплин Скотт (Joplin Scott), 24.11.1868-1.04.1917 -негр, музыкант и композитор, получивш.
прозвище "король регтайма". Сын б. раба, ребенком проявил муз. способности. Самоучкой
выучился играть на пианино и долгое время вел жизнь бродяч, музыканта, знакомясь при этом с
музыкой долины Миссисипи. Позднее играл в притонах и барах Юга США. Посл. годы жизни



провел в Нью-Йорке. Автор танц. музыки, опер и балетов в стиле регтайма, пользовавш. большой
популярностью.

Джордж Генри (George Henry), 2.09.1839-29.10.1898 -экономист, журналист и обществ. деятель.
В молодости сменил много профессий, был безработным, систематич. образования не получил, но
самоучкой приобрел обширные познания. Потрясен, контрастом между богатством и бедностью,
Д. обличал язвы тогдаш. капитализма и выдвинул идею единого зем. налога "как средства
обеспечения всеобщего достатка и социального мира". Осн. соч. "Прогресс и бедность" (1879, рус.
пер. 1896, 1992). В 1903 на рус. яз. переведена его кн. "Покровительство отечественной
промышленности, или Свобода торговли" (совр. переизд. - 1994). Почитателем Д. был Л. Н.
Толстой, на-писавш. предисл. к рус. пер. одной из его книг.

Джорджия (Georgia) - штат США (с 1776), ранее брит. колония. Пл. 152,6 тыс. км2. Адм. центр
- Атланта. В период открытия Америки террит. заселена индейск. племенами ямасси, чокто, че-
роками и криками. Исп. колонизация началась в 1566; францисканцы и иезуиты, обращая
индейцев в католичество, основали ряд поселений в 1606-60 (колония называлась Гуале - Guale -
по имени одного из вождей), но из-за нападений пиратов миссионеры ушли во Флориду (1686).
Покинутая террит. осталась спорной между Испанией, Англией и Францией. По плану 1730 брит.
Благотворит, корпорации южнее Юж. Каролины между реками Саванна и Аль-тамаха создавались
поселения безработных, несостоят, должников, обязанных выращивать коноплю, валить лес,
разводить шелкович. червей и охранять границы Каролины от испанцев Флориды, французов
Луизианы и индейцев. Согласно хартии короля Георга III 9/20.06.32, власть в колонии Д. (названа
по имени короля) на 21 год получала коллегия доверен, лиц корпорации; фактич. правителем стал
(до 23.07.43) гл. инициатор предприятия Дж. Э. Огле-торп. 1/12.02.33 он основал первое поселение
Саванну. По плану 1730 вся земля стала собственностью корпорации, семья получала 50 акров с
правом передачи по наследству от отца к сыну, но без права купли-продажи. Все поселенцы
получали прод. паек, главы семейств также инструменты и оружие. 9.01.35 Оглеторп запретил
рабство и ввел "сухой закон", затем заключил мирн. договоры с сосед. индейск. племенами. Среди
добровол. поселенцев были группы иудеев (1733), лютеран из Зальцбурга (1734), горн,
шотландцев (1735), моравских братьев (1735, к 1740 переселились в др. колонии), методистов
(1737), но преобладали англоязыч. пресвитериане. Начав 20.06.1742 наступление на Саванну,
испанцы захватили плацдарм на о. Сен-Симон, но Оглеторп 7.07 выбил их оттуда и заставил
отступить во Флориду. Против воли Огле-торпа под давлением колонистов 14.07.42 отменен
"сухой закон", 8.08.50 узаконено рабство и к 1750 сняты ограничения на куплю-продажу земли. В
1751 впервые созвана ассамблея. 25.06.52 Д. стала королев. колонией (нас. 3500 чел., в т. ч. 1000
негров). Основой х-ва стали рис и индиго. В результате Семилетней войны фр. и исп. угроза
исчезли (до 1781, когда Флорида вновь стала испанской), но чероки и крики оставались опасн.
соседями. Стремление пользоваться защитой метрополии, популярность Джеймса Райта (губ.
1760-76 и 1779-82) не способствовали включению Д. в движение за независимость; она не
участвовала в кампании против гербового сбора и не была представлена в 1-м Континентальном
конгрессе. Комитет связи создан 10.09.73. В янв. 1776 губ. был изгнан, в 1777 принята первая
конституция (до 1789 легислатура состояла из одной палаты, затем, как везде, из двух). В 1778
англичане захватили Саванну, рев. пр-во бежало в Огасту и разделилось на две клики (губ. Р.
Хоули и пред. исполнит, совета С. Хёрда), смертельно враждовавш., пока в 1781 англичане не
заняли весь штат. (При неудачной попытке американцев и фр. флота 9.20.79 штурмовать Саванну
погиб польск. гр. Казимеж Пуласки, к-рый считается мест. героем). После Йорктауна англичане
эвакуировали 12.07.82 Саванну, а по условиям Парижского мирного договора 1783 и остальную
террит. Надеясь на помощь сильного центр. пр-ва, конституц. конвент Д. 2.01.88 единогласно
ратифицировал Конституцию США. С 1793 в полит. жизни господствовали демократические
республиканцы, дробивш. на фракции. До 1830-х вся полит. борьба велась из-за земли. В отличие
от бол-ва штатов, Д. в 1789-е не уступила федерации свои земли западнее Аппалач, они стали
объектом махинаций (см. Язу афера). 7.04.98 Конгресс США выделил из зап. земель террит.
Миссисипи (ныне шт. Миссисипи и Алаб.), но формально Д. передала эти земли США 24.04.1802
по спец. договору (Georgia Compact). В 1803 введена система продажи земли, позже принятая



всюду на Западе (предварит, обмер участков и распределение по карточкам-схемам через ло-те-
рейн. барабан). При губ. Джордже Траупе, 1823-27, скваттеры, нарушая договоры США с криками
и чероками, начали захватывать земли этих племен. Трауп угрожал применить милицию штата
против федерал. войск, если те попытаются изгнать скваттеров (1825). Крики полностью
вытеснены в 1827, чероки в 1838. На выборах 1828 фаворитом был Э. Джексон и только что
создан. ДП; мест. демократы, требуя, как все южане, понижения "тарифа аб-сурдов", отказались
поддержать нуллификацию в 1832-33. К 1860 Д. среди штатов "хлопкового королевства" была
самым богатым и населен.  (1057 тыс.  чел.,  в т.  ч.  негров 465  тыс.,  при этом лишь 24  плантатора
имели более чем по 200 рабов, а 60% белых семей рабов не имели). В июне 1793 Э. Уитни, живш.
на плантации нар. Саванна, запатентовал джин-машину для отделения хлопк. волокон от семян; ее
внедрение способствовало вытеснению хлопком всех др. культур. Плантаторы пресекали
аболиционист. пропаганду (в дек. 1831 легислатура Д. официально назначила премию - 5 тыс. дол.
- за "живого или мертвого" У. Л. Гаррисона) и пытались "приручить" мест. негров, прекратив (с
1828) работорговлю с др. штатами, не участвуя в деятельности Американского колонизационного
общества. Часть их, стремясь предотвратить отставание от сев. штатов, составила в 1830-50-х юж.
крыло вигов; по их инициативе в 1833 начато стр-во двух ж/д магистралей. После избрания през.
А. Линкольна 20.01.61 конвент в Милледжвилле по инициативе Р. Тумбса принял решение о
выходе из США и вступлении в КША. 11.04.62 северяне атакой с моря взяли форт Пуласки,
блокировав до конца войны гавань Саванны. Пока осуществлялся "Анаконда" план, Д. как стра-
тегич. центр Конфедерации была фактически ее тылом, но в ходе "марша к морю" разорена дотла
(1864) и до 1870 оккупирована армией США. По конституции 1868 негры получили право голоса,
но уже в 1872 ДП вернулась к власти, и ведущ. политиком вновь стал Джозеф Браун (1821-94), губ.
в 1857-65. В 1877 принята нов. конституция (действовала до 1945). Оппозицию "регулярным"
демократам Брауна составили "независимые", выступавш. от имени белых фермеров.
"Регулярные" правили штатом до 1890, когда "независимые" завоевали бол-во в Ассамблее. Лидер
"независимых" Томас Уотсон (1856-1922) в 1896 был канд. в вице-през. США от Популистской
партии. В 1900-50 в полит. жизни Д. безраздельно господствовала ДП, активность избирателей и
полит. культура отличались низким уровнем. Агитация канд. в губ. Гока Смита привела к
погромам в негр, кварталах Атланты 24.09.1906, всю страну потрясло линчевание в Мариетте в авг.
1915 еврея Макса Франка, ложно обвинен, в убийстве. Экономика и города (особенно Атланта)
восстановились после войны быстро, в 1873 начался второй ж/д бум. В дополнение к ун-ту
Атланты (открылся в 1801) учреждены ун-т Атланты (1867) и Технол. ин-т (1885). Наиб. ярким
событием культур. жизни стала публикация "Сказок дядюшки Римуса" (1879) Дж. Ч. Харриса.
Неофиц. назв. - "Персиковый штат". Девиз - "Мудрость, справедливость и умеренность".
Символика: цветок - роза чероки; птица - пересмешник. Гимн - "Джорджия".

Джуно, г. - см. Аляска.
Джуэлл Маршалл (Jewell Marshall), 20.10.1825-10.02.1883 - предприниматель и полит. деятель.

Род.  в Н.-Г,  систематич.  образования не получил,  до 18  лет работал поденным рабочим в
дубильной мастерской отца, затем занимался торговлей. В 1847 овладел профессией телеграфиста,
быстро добился успехов в нов. деле, назначен ответственным за стр-во телегр. линии Луисвилл-
Новый Орлеан, в 1849 стал управляющим линии Бостон-Нью-Йорк. С 1850 партнер отца в фирме
по про-из-ву кожан, поясов в Хартфорде, Конн., по делам фирмы неоднократно посещал Европу,
успешно занимался собств. бизнесом. Как республиканец в 1869-72 трижды избирался губ. Конн.
29.05.73 назначен посланником в России, аккредитован 27.11/9.12. Способствовал соглашению об
участии России во Всемирной выставке в Филадельфии, стал инициатором переговоров о
заключении конвенций о натурализации и о взаимной выдаче преступников, добился подписания
в 1874 декларации о защите торг. марок. В докл. об экон. перспективах России пришел к
заключению, что она имеет не меньшие, чем США, предпосылки для ус-пеш. пром. развития и
скоро будет способна "состязаться со всем миром в экспорте сельскохозяйственных продуктов".
Изучил секреты произ-ва рус. кожи, с успехом применял получ. знания в США. Покинул СПб.
7/19.07.74, в дек. назначен генеральным почтмейстером в кабинете У. С. Гранта. Внес заметный
вклад в усовершенствование почт, службы США; пытаясь ввести в своем ведомстве систему



назначения по делов. качествам, вступил в конфликт со сторонниками спойлз-систем, под их
давлением в июле 1876 отправлен в отставку. С 1880 пред. нац. комитета РП, в этом качестве
способствовал избранию Дж. А. Гарфилда.

Дикинсон Эмили [Элизабет] (Dickinson Emily [Elizabeth]), 10.12.1830- 15.05.1886 - поэтесса.
Дочь юриста из пуритан. семьи. Род. и безвыездно жила в г. Амхерст, Масс. Окончила жен.
колледж. Пережила неразделен, любовь, вела замкнутый образ жизни, в родител. доме,
поддерживая переписку с друзьями. Ее "письма к миру", как Д. называла свои стихи, впервые
были опубл. посмертно ("Стихотворения" в 3 т. 1890-96), первое собр. соч. в автор, редакции
появилось лишь в 1955. Испытала глубокое влияние трансцендентализма, в особенности Р. У.
Эмерсона. В романтич. лирике, со-средоточ. на темах любви, смерти, смысла жизни, Д. достигла
необыкновенной психол. глубины.

Дикси (Dixie) - собират. термин, обозначающ. юж. штаты, о его происхождении имеются
разные версии. Одна из них предполагает, что под понятием Д. (Диксиленд) первонач. понимали
Луиз., затем его распространили на весь Юг. В 1859 в Нью-Йорке участник минстрел-шоу певец Д.
Л. Емет сочинил и исполнил песню "Дикси", ставшую популяр, особенно на Юге. Песня звучала
18.02.1861  на церемонии вступления в должность през.  КША Дж.  Дэвиса.  Мотив песни стал
излюбл. маршем Армии Конфедерации. С тех пор термин Д. означает юж. штаты, участвовавш. в
сецессии Юга и противостоявш. Северу в годы Гражданской войны.

Диксиленд (от амер. Dixiland, букв, "страна Дикси", разг. обозначение Юга США) - назв.
ранних амер. джаз, групп, к-рые состояли из белых исполнителей, подражавш. негр, ансамблям.
Первый Д. возник в Нов. Орлеане в 1915. Шире, чем негр, ансамбли, Д. применяли приемы ев-роп.
техники.

Дингли тариф (Dingley Tariff) -тариф, закон от 7.07.1897, предстас-лявш. собой апогей
протекционизма. Принят на чрезвыч. Сессии Конгресса США, созванной У. Маккинли 15.03 для
пересмотра Вильсо-на-Гормана тарифа, назв. получил по имени пред. бюджет, комитета,
конгрессмена-республиканца Н. Дингли (1832-99). Предлогом объявлялось стремление преодолеть
экон. депрессию и бюджет, дефицит, действит. целью являлось повышение
конкурентоспособности амер. товаров на внутр. рынке. Пошлины на импорт, товары повышались
до 57% их стоимости, становясь т. о. запретительными. Особенно тяжелыми сборами облагались
товары шир. потребления. Вводились пошлины на кожу, шерст. изделия; восстанавливались
ставки Маккинли тарифа на лен, повышались пошлины на парусину. В менып. степени
изменялись тарифы на хлопок и бол-во металлов.  Поскольку заградит,  тарифы вступали в
противоречие со стратегией завоевания мир. рынков, през. предоставлялось право снижать
пошлины, если это было необходимо для защиты торг. интересов США, и заключать соглашения о
взаимном благоприятствовании в торговле (см. Кэссона договоры). Принятие Д. т. серьезно
сказалось на внеш-неэкон. отношениях, вызвав, в частности, кризис в торговле с Германией.
Одним из соц. последствий стало повышение стоимости жизни в США и рост монополизма, что
породило движение за пересмотр Д. т. и привело к попытке его ревизии в Пэйна-Олдрича тарифе.

Диомида о-ва - см. Беринг В.; Эскимосы.
"Дипломатия виноградного сока" (Grape Juice Diplomacy) - ирон. назв., данное дипломатии У.

Дж. Брайана, убежден, трезвенника, ее критиками после того, как он поставил условием
вступления на пост госсекр. исключение из дипл. этикета употребления спирт, напитков.
Нововведение было одобрено В. Вильсоном, также воз-держи-вавш. от спиртного;
единомышленник Брайана,  мор.  мин.  Дж.  Дэниеле попытался следовать его примеру в своем
ведомстве. На практике введен. Брайаном запрет преодолевался тем, что посетители дипл. раутов
принимали необходимую дозу до их начала.

Дипломатия доллара (Dollar Diplomacy) - определение, закрепивш. за внеш. политикой адм-ции
У. Г. Тафта, зая-вивш. 3.12.1912 о стремлении "заменить пули на доллары" в качестве средства
амер. экспансии. Теоретич. основой Д. д. стали перенацел. на защиту экон. интересов Монро
доктрина, широко толкуемая "открытых дверей" доктрина, разработан. Ч. А. Конантом, Дж. У.
Дженксом и др. экономистами стратегия усиления позиций США в междунар. финанс. системе.
Ведущ. роль в практич. осуществлении Д. д. принадлежала госсекр. Ф. Ч. Ноксу и его зам. Ф. М.



Хантингтону Вильсону, целенаправленно вовлекавшим ведущ. банки Уолл-Стрита во
внешнеполит. процесс. Наиб. яркими примерами Д. д. стали настойчивые попытки США принять
участие в китайском консорциуме, расширение системы финанс. протекторатов в Кариб, бассейне
за счет Гондураса и Никарагуа, заключение контракта на постройку броненосцев с Аргентиной,
первые серьез, шаги по утверждению амер. интересов на Бл. Востоке (см. Честера проект),
перестройка тариф, взаимоотношений с осн. торг. партнерами. Проведение Д. д. сопровождалось
повышением внимания пр-ва и делов. кругов США к России, где открывались большие
возможности для экон. сотрудничества. В шир. смысле понятие Д. д. применяется для обозначения
всего комплекса финанс. средств, используемых США во внешнеполит. целях.

Дирборн Генри (Dearborn Henry), 23.02.1751-6.06.1829 - воен. и полит. деятель. Род. в
Нортхэмптоне, Н.-Г; по профессии врач. Участник Войны за независимость. Прикрывал отход
амер. войск в сражении при Банкер-Хилл; в ходе вторжения в Канаду участвовал в штурме
Квебека и попал в плен, освобожден в мае 1776; участвовал в сражениях при Саратоге и
Йорктауне. С 1781 полк, при штабе Дж. Вашингтона в должности зам. ген.-квартирмейстера; с
июня 1784 - бриг. ген. милиции. Масс. в 1789 -ген.-майор; с 1789 маршал суд. округа Мэн.
Сторонник джефферсоновских республиканцев, в 1793-97 чл. П. п., в 1801-09 воен. мин. в пр-ве Т.
Джефферсона,  през.  Дж.  Мэдисон назначил его тамож.  сборщиком в порту Бостона.  В англо-
американской войне как первый по старшинству ген.-майор в Армии США руководил операциями
на сев. границе, не проявил активности, отозван в 1813 для командования войсками в Нью-Йорке.
В 1822-24 посланник США в Португалии. В его честь назван Форт Дирборн в р-не Чикаго.

Долг государственный (Debt National) - возник в ходе Войны за независимость. Согласно
Конституции США, ответственность за внутр. и внеш. долги и просроч. по ним процентн. платежи
взяли на себя федерал. власти. По требованию федералистов и их лидера А. Гамильтона, кон-
солидир. Д. г. включил в себя долги штатов (формально на сумму 21,5 млн дол., фактически на 18
271 766 дол.); в 1791 он составил 75 463 376 дол. золотом (см. Компромисс 1790). С 1791 по 1806
Д. г. колебался в пределах 75-87 млн дол. Для выплаты долга и процентов власти ужесточали
налогов, политику, изыскивали др. источники доходов; эти проблемы стали одним из
водоразделов в полит. борьбе. К 1812 джефферсоновские республиканцы сократили Д. г. до 45
млн дол. Затраты в англо-американской войне увеличили Д. г. до 127 334 953 дол. в 1816 (до 15
дол. на чел.). К 1835 за счет распродажи зап. земель и др. источников он сократился до 37 531 дол.
В 1835-61 возросли расходы на стр-во каналов, ж. д. и др. масштаб, проекты, но Д. г. не превышал
отметки в 100 млн дол. Гражданская война привела к резкому росту Д. г., к-рый в авг. 1865 достиг
максимума - 2 845 400 000 дол. (более 75 дол. на чел.). В 1901-16 сохранялся на уровне в 1 млрд
дол. В результате Первой мировой войны Д. г. к 1919 достиг 25 234 496 274 дол. Долина смерти -
см. Большой бассейн; Калифорния.

Доллар (Dollar) - 1) англ. назв. серебр. талерной монеты, преобла-давш. в мир. торговле 16-19
вв. (от исп. далеро. В Юж. Нидерландах - дальдре, в Голландии -дальдер, в Скандинавии - далер).
Первонач. назв. "талер" происходит от "иоахимсталер мюнце" - монеты, чека-нивш. с 1518 в г.
Иоахимсталь (ныне Яхимов в Чехии)  и ставшей мир.  эталоном.  Наиб.  распростр.  монетой этого
типа стал испано-амер. песо - "величайшая из всех исторических монет", с 1537 по 1888 их было
отчеканено более 3 млрд. В англоязыч. мире песо называли "монетой в 8" (piece of eight),
поскольку его номинал равнялся 8 реалам; "долларом с колоннами" (pillar dollar) по изображению
Геркулес, столбов, или "исп. долларом". Исп. Д. стал наиб. распростр. средством обращения в
североамер. колониях Англии. В 1645 Вирг. установила его в качестве ден. стандарта, что было в
1683 закреплено королев. распоряжением. Сходным образом действовали власти ост. англ.
колоний, где исп. Д. стал реал, базой монет, обращения. С 1728 в Испании началась чеканка
гуртованного песо (Spanish  Milled  Dollar),  что защищало монету от подделки и еще более
увеличивало ее привлекательность. Исп. Д. или сменивш. его мексик. Д. легли в основу ден.
системы США, где они находились в обращении до 1857, а также Канады, Гавайев, Брит.
Гондураса, Стрейт-Сетль-ментс (малайск. Д.), Гонконга и др. стран. 2) Ден. единица США,
решение о введении к-рой принято Конгрессом 6.07.1785. Начиная с 10.05.75 выпуск своих денег
бумажных, Континентальный конгресс постановил, что они должны соотноситься с исп. Д.



Примерно с 1788 в обиходе утвердился символ $, происхождение к-рого связывают с
изображением Геркулес, столбов на исп. Д. или с наложением букв U и S на правит. почт,
отправлениях США. История амер. Д. начинается с закона от 2.04.92, вводивш. первую на Западе
десятич. ден. систему, при к-рой 1 Д.=100 центам. Эта система основывалась на принципе
биметаллизма. Первый серебр. Д. США отчеканен в 1794 по проекту Р. Скота. Чеканились также
серебр. монеты в 1/2 (с 1794), 1/4 (с 1796) и 1/10 (дайм) Д., зол. монеты в 10 Д. (игл) и
производные от них. В связи с тем, что фактич. стоимость амер. монет превышала их номинал,
они не задерживалась в обращении. Во время президентства Т. Джефферсона чеканка серебр. Д. и
бол-ва зол. монет была приостановлена. Недостаток собств. монеты возмещался иностранной,
хождение к-рой допускалось на основании закона 1793, и бум. деньгами, осн. массу к-рых
составляли банкноты мест. банков. В обращении находились так-же банкноты Банка Северной
Америки, банков США (I и II). В 1812-57 производились огранич. эмиссии гос. каз-нач. билетов.
Восстановление монет, обращения началось с 1821, после принятия закона от 28.06.1834 о
понижении зол. содержания Д. и корректирующ. его закона от 18.01.37 в стране наступила эпоха
преимущ. золотомонет. обращения. В 1836 возобновилась чеканка серебр. Д., но он не
пользовался популярностью. В 1830 в С. К., б. до 1840 гл. поставщиком золота, отчеканен первый
зол.  Д.  В том же году в Дж.,  где в 1829  были открыты нов.  месторождения,  произведен первый
частн. выпуск зол. монет. С открытием в 1848 богатых залежей золота в Калиф, там было
выпущено большое количество собств.  монет достоинством до 50  Д.  Здесь же появились первые
восьмиугол. зол. монеты. В 1849 примеру Калиф, последовали Ор. и мормоны Юты, где
отчеканена первая зол. монета в 20 Д., а в 1860 - Кол. На основании закона от 3.03.49 к выпуску
зол. монет достоинством в 1 и 20 Д. приступило федерал. казначейство. По закону от 21.02.53 о
вспомогат. ден. обращении (Subsidiary Coinage Law) производилась огранич. чеканка зол. монет в
3  Д.  Этим же законом понижалось содержание металла в мелких серебр.  монетах,  в результате
чего они перестали быть эквивалентом соот-ветств. частей Д. и превращались в размен, монету.
Закон от 21.02.57 запрещал хождение в США иностр. монеты. В период Гражданской войны
звонкую монету, исчезнувш. из обращения, заменили бум. блюбеки (Confederate Dollar) на Юге и
гринбеки на Севере. В 1863 в обращении появились также зол. сертификаты США и банкноты
банков национальных, а законом от 8.06.64 была запрещена частн. чеканка монеты. Закон от
12.02.73 фактически вводил золотой стандарт, прекратив чеканку стандарт, серебр. Д. Взамен
вводился доллар торговый. 14.01.75 принят закон о возобновлении монет, обращения (Resumption
Act), а Блэнда-Эллисона закон восстановил серебр. Д. на основе закрепления фиксир.
соотношения цен на золото и серебро ("16 to I dollar"). В 1878 Дж. Т. Морган разработал проект
серебр. Д., и с 1.01.79 США вернулись к полноцен. монет, обращению. Позиции серебр. Д.
укрепил Шермана закон о государственных закупках серебра, принятый в 1890, тогда же
прекратилась чеканка зол. монет в 1 и 3 Д. В соответствии с законом от 14.03.1900 США
окончательно перешли к зол. стандарту, что создавало предпосылки к образованию собств. валют,
зоны (в противовес стерлинговой), формирование к-рой началось с орг-ции в 1903 Комиссии по
международному обмену. В 1904 вновь была приостановлена чеканка серебр. Д., превративш. по
сути в размен, монету. После создания в 1914 Федеральный резервной системы выпускаемые ею
билеты (Federal Reserve Notes) постепенно превратились в осн. платеж, средство. Позиции этого
вида бум. денег особенно окрепли после принятия 23.04.18 закона Питтмана, на основании к-рого
270 232 722 серебр. Д. были отправлены на переплавку. Чеканка серебр. Д. возобновилась в 1921,
после Первой мировой войны, в годы к-рой амер. Д. утвердился в положении самой надежной
валюты мира. Выпуском в 1892 колумбийского полудоллара открылась история амер. памят.
монет. В 1900 отчеканен серебр. "Д. Лафайетта", на к-ром впервые появилось изображение амер.
през. Дж. Вашингтона. Первые сувенир, зол. Д. с портретами Т. Джефферсона и У. Маккинли
выпущены в 1903 по случаю Всемирной выставки в Сент-Луисе. В 1904 и 1905 чеканились зол. Д.
в связи с междунар. выставкой в Портленде, посвящ. 100-летию Льюиса и Кларка экспедиции
(Lewis and Clark Dollar). По поводу Все-мирн. выставки в Сан-Франциско в 1915 выпущена серия
памят. монет, включая серебр. полудоллар, зол. Д. (Panama-Pacific Dollar), 1/4 игла и восьмиугол,
монету в 50 Д. Для сбора средств на стр-во мемориала Маккинли в 1916 и 1917 чеканились зол.



монеты в 1 Д. (McKinley Dollar), а в 1918 выпущен серебр. полудоллар в честь 100-летия
вступления в амер. союз Иллинойса - первая монета в честь подобного события (Illinois Centennial
Half  Dollar).  В обиходе Д.  называли "вил"  (wheel)  -"колесо,  кругляшка",  а также "бак"  (buck;  от
sawbuck - букв, "козлы для пилки дров", в разг. яз. - купюра в 10 Д.), мн. ч. "бакс" (употребляется с
1880-х).

Доллар торговый (Trade Dollar) - осн. серебр. монета США, согласно закону от 12.02.1873. Это
решение означало уступку "серебряному лобби", добившемуся т. о. продолжения чеканки серебр.
денег взамен отмененного стандарт, доллара. Предназначался преимущ. для китайской торговли,
где Д. т. должен был составить конкуренцию мексик. и Гонконг, долларам. Неопредел, статус Д. т.
как платеж, средства позволял использовать его во внутр. обращении, преимущ. для расчета с
несведущими рабочими-иммигрантами. Законом от 22.07.1876 вып. Д. т. ограничен реал,
потребностями вост. торговли, в 1885 его чеканка прекращена. Всего отчеканено ок. 36 млн Д. т.,
значит, часть к-рых продолжала циркулировать в странах Д. Востока, а остальные подлежали
выкупу пр-вом США на основании закона от 3.03.87 для переплавки в др. монету.

"Дом разделенный" ("House Divided") - речь, произнесен. А. Линкольном 16.06.1858 в г.
Спрингфилд,  Илл.,  на конвенте РП в связи с выдвижением в Сенат США.  Приведя фразу из
Библии для оценки амер. ситуации, Линкольн высказал отношение к проблеме рабства и
уверенность в ее разрешении. Речь содержала слова: "Дом, разделенный надвое, не может устоять.
Я верю, это правительство не может постоянно оставаться наполовину рабовладельческим,
наполовину свободным.  Я не жду,  что союз будет расторгнут,  что дом падет,  но я жду -  он
перестанет быть разделенным".

Доминиканская Республика (Dominican Republic) -гос-во в вост. части о. Гаити в Кариб, море.
Пл. 48,734 км2. Столица - Санто-Доминго. Город осн. в 1496 Барто-ломео Колумбом, стал первым
постоян. европ. поселением в Новом Свете, откуда началась исп. колонизация. Назван в честь
святого,  в день к-рого заложен первый камень,  и по имени отца братьев Колумбов.  В 1801  исп.
половина острова захвачена гаитян, повстанцами, с 1804 - в составе независ Гаити, в 1809
возвращена Испании, 1.12.21 добилась независимости, в 1822 вновь присоединена к Гаити.
27.02.44 восстановлена независимость, 6.11 провозглашена Д. Р. В 1861-65 находилась под исп.
оккупацией. 8.02.1867 между США и Д. Р. заключена конвенция о дружбе, торговле,
мореплавании и о выдаче беглых преступников. В 1869 подписан договор о присоединении к
США, не ратифицир. Сенатом. Создан, в 1893 амер. "Санто-Доминго импрувмент К." до 1903
занимала ключев. позиции и экон. жизни Д. Р. Д. Р. имела важнейш. значение в системе обороны
США, в нач. 20 в. воен. командованием разработан план захвата стратегически важных пунктов Д.
Р. в случае возникновения угрозы герм. вторжения в Зап. полушарие. После прекращения в 1904
выплат по внеш. долгам в 1905 заключено врем. соглашение, согласно к-рому США брали на себя
урегулирование доминикан. долга посредством установления контроля над таможнями и
распределения сборов между кредиторами (см. Рузвельта дополнение к Монро доктрине).
Конвенция об оказании Соединенными Штатами содействия в сборе и распределении тамож.
сборов от 8.02.1907 легализовала режим финанс. протектората. 5.05.16 Д. Р. оккупирована амер.
войсками, 29.11 над ней установлено прямое воен. управление США, продолжавш. до 1924. В том
же году пересмотрен договор 1907, контроль над таможнями сохранялся до 1941.

Доминион Новая Англия (Dominion of New England) -политико-адм. единица, учреждена
указами Якова II в июне 1686 с целью покончить с самостоятельностью колоний в религ. и полит.
вопросах, пресечь их незакон. торговлю с Голландией. В Д. Н. А. включены Массачусетс, Новый
Плимут, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Мэн, графство Корнуолл (Cornwall, ныне на
севере шт. Мэн) п "Королевская провинция" (King's Province, спор, р-н на юге Нов. Англии), в
1688 также Нью-Йорк и Нью-Джерси. Губ. (в 1686 Джозеф Дадли, с дек. 1686 Э. Андрос)
назначался королем, делил власть с советом, члены к-рого также назначались королем; никаких
представит, учреждений не было; столица - Бостон. Когда стало известно о свержении Стюартов
(апр. 1689), все колонии восстановили самостоятельность и Д. Н. А. распался.

Донелли Игнатиус (Donnelly Ignatius), 3.11.1831-1.01.1901 - обществ. и полит. деятель,
писатель. Род. в Филадельфии, в 1856 переехал в Мин. с планами создания образцового г.



Нинингер, разорился в результате кризиса 1857, занялся фермерством. В 1859 избран зам. губ.
штата, в 1863-69 - конгрессмен-республиканец. После поражения на выборах в Конгресс порвал с
РП, возглавил фермерский альянс Мин., неоднократно избирался в легислатуру штата. В 1872
участвовал в создании партии республиканцев либеральных и председательствовал на
антимонопол. съезде, выдвинувш. канд. в през. изв. изобретателя П. Купера. В рядах грейнджеров
добивался создания независ. фермер, партии. В 1874-79 издавал еженедельник "Anti-Monopolist".
Получил лит. известность благодаря романам "Атлантис" (1882) и "Великая криптограмма" (1888),
но наст.  славу ему принесла кн.  "Колонна Цезаря"  (1891),  в к-рой Д.  рисовал картину крушения
капиталистич. цивилизации. На конф. фермер, и раб. орг-ций в мае 1891 по его предложению
принято решение о создании Популистской партии, к-рая в 1892 приняла программу, включавш.
мн. его установки. На антимонопол. конвенте в Чикаго в 1893 поставил вопрос о конфискации
собственности корпораций, если иные меры по ограничению их всевластия не будут иметь успеха.
С 1894  издавал в Миннеаполисе популист,  ж.  "Representative".  В 1895  опубл.  кн.  "Деньги
американского народа", где отстаивал необходимость свобод, чеканки серебра. На съезде
популистов - противников объединения с ДП в 1900 выдвигался канд. в вице-през.

Дорра восстание (Dorr's Rebellion) - антиолигархич. движение в Р.-А. 1842. К 1842 Р.-А.
остался единств, штатом, где не было конституции и осн. законом была хартия 1663, согласно к-
рой избират. права имели лишь собственники земли - уроженцы штата, т. е. ок. 2% нас. Адвокат
Томас УилсонДорр (5.11.1805-27.12.1854), чл. легислатуры в 1834-40, в 1834 осн. Конституц.
партию, а в 1840 Ассоц. избирателей (т. е. претендентов на избират. право). В окт. 1841 Ассоц.
созвала конвент в Провиденсе, выработавш. "народную" конституцию со всеобщим избират.
правом для белых мужчин, в дек. самовольно провела плебисцит, одобривш. ее. В нояб. 1841
группа консерватив. политиков провела в Ньюпорте конвент, при-нявш. "землевладельческую"
конституцию, к-рая мало отличалась от хартии. В февр. 1842 легислатура выработала
"фрименскую" конституцию, по к-рой избират. правом пользовались только уроженцы Р.-А.,
обладавш. собственностью, но не обязательно землей. Плебисцит 21-23.03.42 отверг
"фрименскую" конституцию. 18.04.42 состоялись выборы губ.; в сев.-зап. части по "народной"
конституции был избран Дорр, вступивш. в должность в Провиденсе, в ост. части Р.-А. по хартии
вновь избран С. Кинг (в Ньюпорте). През. США Дж. Тайлер признал законным губ. Кинга. После
неудачной попытки 18.05 захватить арсенал штата Дорр сдался (27.06.44 приговорен к пожизн.
каторге, в 1845 амнистирован, в янв. 1854 приговор отменен). 12.09-5.11.42 конвент в Ньюпорте
разработал конституцию на основе "фрименской", к-рая и была введена в 1843. В связи с Д. в.
Верховный суд США постановил (дело Luther v. Borden, 1849), что если в штате существуют 2 или
более власти, то определять, какая из них является законной, должен през. США. Доусона пакт -
см. Никарагуа.

Дочери американской революции (Daughters of the American Revolution) - патриотич. об-во, осн.
в авг. 1890 для увековечивания памяти и духа патриотов периода Войны за независимость, а также
"сохранения, поддержания и распространения институтов амер. свободы". Право вступления в
него имели потомки тех американцев, к-рые оказали существ, помощь делу амер. независимости.
Д. а. р. много сделали для выявления памят. мест и сохранения нац. реликвий. Они разработали
проекты флагов мн. нов. штатов, ряда городов и добились их принятия. Штаб-квартира -
Конститьюшн-холл в Вашингтоне.

Дочери Конфедерации (Daughters of the Confederacy, the United) - обществ. орг-ция, образован,
конфедератами и потомками тех, кто "лично службой или верной помощью содействовали делу
Юга в период [Гражд.] войны". Осн. 10.09.1894 в г. Нашвилл, Тенн., для проведения благотворит,
акций, "сбора и сохранения материалов о достоверной истории войны между штатами".

Драго-Портера конвенция (Drago- Porter convention) -междунар. соглашение об "ограничении
использования силы для возмещения договорных долгов", подписан, участниками 2-й Гааг. конф.
мира 18.10.1907 на основе компромисса между предложениями аргентин. делегата Л. Драго и амер.
представителя Г. Портера. Драго выступал за безусловное запрещение использовать вооруж. силы
одного гос-ва для взыскания долгов с другого (т. н. доктрина Драго, выдвинутая 29.12.1902 в связи
со 2-м венесуэльским кризисам), отвергая т. о. принципы, полож. в основу Рузвельта дополнения.



Портер, следуя инструкциям госсекр. Э. Рута, добился принятия пункта, допускавш. интервенцию
в случае отказа должника от арбитража или исполнения арбитраж, решения. Ограничение
возможностей для иностр., прежде всего европ., интервенции в отношении стран-должников, под
к-рыми подразумевались в первую очередь гос-ва Лат. Америки, означало частич. признание
междунар. правом принципов Монро доктрины.

Драйзер Теодор [Герман Алберт] (Dreiser Theodore [Herman Albert]), 27.08.1871-28.12.1945 -
писатель, обществ. деятель. Род. в Терре-Хот, Инд., в семье разоривш. мелк. предпринимателя -
иммигранта из Германии. В детстве испытал тяжелую нужду. С 14 лет начал работать,
перепробовал множество профессий. В 1889-90 учился в ун-те, Индианы. Мировоззрение Д.
сформировалось под влиянием О. Хаксли, Г. Спенсера и др. философов-детерминистов. Лит.
деятельность начал в 1892, поступив в ред. газ. "Chicago Daily News" репортером, работал в
газетах Сент-Луиса, Питтсбурга, Нью-Йорка. В 1897 появились первые рассказы и очерки Д., в
1900 - роман "Сестра Керри", где на шир. соц. фоне обрисована судьба девушки из раб. семьи.
Роман подвергся резкой критике за "материализм в самой низменной форме". След. роман Д.
"Дженни Герхардт"  выходит лишь в 1911.  В нем тема борьбы за существование получает
дальнейш. развитие. Путь амер. магната к богатству и власти, изображение большого бизнеса
лежит в основе романов "Финансист" (1912), "Титан" (1914), являющ. частями "Трилогии
желания". Судьбе художника в Америке, психологии худож. творчества посвя-щен роман "Гений"
(1915), вызвавш. критику со стороны церкви и запрещенный. Лишь после кампании протеста, в к-
рой участвовали Дж. Лондон, Дж. Рид, С. Льюис, запрещение было отменено. Большое влияние на
творчество и мировоззрение Д. оказала социалист. революция в России. В памфлете "Бей,
барабан" (1919), явившемся откликом писателя на события в России, Д. выступает с резкой
критикой капиталистич. строя и антисовет, интервенции. В нояб. 1927 Д. посетил СССР, изложив
свои впечатления от поездки в кн. "Драйзер смотрит на Россию". Мир. известность Д. принес
роман "Американская трагедия" (1925), считающийся вершиной реалист, мастерства писателя.
Накануне и в годы второй мир. войны Д. вел антифаш. деятельность, посетил республ. Испанию. В
1945 он вступил в компартию США. Последняя, незавершен, часть трилогии Д., роман "Стоик"
вышел в 1947.

Дреда Скотта дело (Dred Scott Case) - cyд. дело негра-раба из шт. Миссисипи, к-рый 4 года жил
вместе со своим хозяином в нерабовлад. шт. Илл. и на террит. Виск. В связи с этим в 1848 Скотт
подал в суд иск о признании его свободным. Объявленное Р. Б. Тони 6.03.57 решение Верховного
суда признавало Скотта рабом. По мнению бол-ва членов суда, Скотт (следовательно, все негры-
рабы и их потомки):  1)  не являлся гражданином США или штата и не имел права обращаться в
федерал. суды; 2) пребывание раба на свобод. от рабства террит. не вело к освобождению; 3)
запрещавшие рабство к северу от параллели 36 ш 30 Миссурийский компромисс (1820) и
компромисс 1850 являлись антиконституционными, т. к. их принятие противоречило V поправке к
Конституции США. Эта часть решения вышла за рамки Д. С. д. и отразила стремление
рабовладельцев распространить рабство по всей стране, что обострило полит. ситуацию в США. В
1868 была принята XIV поправка к Конституции, отчасти призван. нейтрализовать решение по Д.
С. д.

Дуглас Стивен Арнолд (Douglass Stephen Arnold), 23.04.1813-3.06.1861 - полит. деятель. Род. в
Брэндоне, Вер., обучался в школе и ремеслу столяра-краснодеревщика. Обосновался в Илл., где
преподавал в колледже и изучал право, с 1834 допущен к юрид. практике. В 1853 избран окруж.
атторнеем в Илл., в 1836-37 - в легислатуру штата, в 1840-41 - госсекр. Илл., в 1841-43 в верх, суде
штата.  Как лидер ДП в Илл.  в 1843-47  избран в П.  п.,  в 1847  переехал в Чикаго и был избран в
Сенат США, оставался сенатором до конца жизни. Д. придерживался теории обществ.
суверенитета, полагая, что она позволит объединить демократов и мирн. путем разрешить
проблему рабства. Проявил себя кр. законодателем и парт. стратегом: подготовил проект
компромисса 1850, представил Канзас-Неброска билль, во внутрипарт. борьбе дважды (в 1852 и
1856) уступал право баллотироваться от ДП на президент. выборах, в интересах партии оказывая
поддержку другим ее кандидатам.  На выборах в Сенат в 1858  он одержал победу над А.
Линкольном в ходе ставших широко известными дебатов этих двух политиков и получил



прозвище "маленький гигант". Поддержка през. Дж. Бьюке-неном лекомптон-ской конституции
побудила Д. отказаться от сотрудничества с ее сторонниками в ДП, к-рые лишили Д. поста пред.
комитета Сената по делам террит. Раскол среди демократов обострился в 1860, когда на конвенте
ДП в г.  Чарлстоне за Д.  было подано менее необходимых 2/3  голосов,  а после того как юж.
фракция покинула конвент, оставшиеся выдвинули его канд. в през. В начале Гражданской войны
он выступил в поддержку единства США, возглавил демократов военных. Во время пропагандист,
поездки по Северо-Западу Д. заболел тифом и умер.

Дуглас Фредерик (Douglass Frederick), февр. 1817-20.02.1895-деятель аболиционист, движения.
Сын рабыни и неизв. белого, работал на табач. плантациях в Мэр., в 1838 бежал на север. С 1841
участник антирабов-лад, об-в, выдающ. оратор. С 1847 издавал газ. "Northern Star" специально для
негров. Во время Гражданской войны - вербовщик негров в армию Севера, создал 54-й и 55-й
массачусет. полки, куда первыми записались его сыновья. Во время Реконструкции поддерживал
республиканцев радикальных в их борьбе за равноправие негров.  В 1889-91  посланник США на
Гаити.

Дункан Айседора (Dunkan Isadora), 27.05.1878-14.09.1927-танцовщица, создательница школы
свобод, танца, противостоявш. классич. балету и называемой "модерн". Отказывалась от условных
жестов, техники и костюма классич. балета, основывала свой танец на свобод, движениях,
подмечен, ею в природе и греч. пластике. С нач. 20 в. с большим успехом выступала в Европе и
Америке, много раз бывала в России. В 1905-13 приезжала в Россию, пыталась организовать танц.
школы при МХАТе и др.  театрах.  Приветствовала Окт.  революцию.  В репертуар Д.  входили
"Марсельеза" и "Интернационал". В 1922 вышла замуж за Сергея Есенина, приняла сов.
гражданство, организовала танц. студию, к-рой после отъезда Д. в 1924 в США руководила ее
приемная дочь Ирма Д.

Дункеры или данкеры (Dunkers, от нем. tunken - "окунать") - секта, осн. в Пфальце в нач. 18 в.
Члены ее бежали в Нидерланды, оттуда в 1719 в Пенс. При принятии в общину стоящего на
коленях троекратно погружают лицом в воду реки; при встрече - "священный поцелуй", перед
причащением хлебом и вином обязательно омовение ног. Д. не присягают, не служат в армии, не
кладут деньги в банк, отвергают моду, носят длинную простую одежду.

Дуэли (Duelling) - завезены в Америку англ. поселенцами. Одна из первых произошла в
Плимуте в 1621, на протяжении последующ. 150 лет отмечено ок. 20 Д. Особенное
распространение получили на Юге. До Войны за независимость дрались на шпагах, позднее - в
основном на пистолетах, хотя по мере превращения Д. из средства защиты чести и достоинства в
способ устранения полит. противника применялись винтовки, дробовики, трости с вкладными
лезвиями и даже остроги и гарпуны. Д. почти повсеместно находились под запретом. Сам вызов
рассматривался как нарушение обществ. порядка, ранение на Д.-как попытка убийства, а убийство
на Д.-как преднамеренное. Секунданты считались виновными наравне с самими дуэлянтами.
После изв.  Д.  А.  Бэрра с А.  Гамильтоном,  состоявшейся в 1804 на террит.  Н.-Д.,  Бэрр обвинен в
убийстве сразу в 2  штатах.  Излюбл.  местом Д.  столич.  политиков и офицеров было поле в
Блейденберге,  Мэр.,  в 5  милях от Вашингтона.  Здесь в 1820 убит коммодор С.  Декатур.  Др.  изв.
места - "Дуэльные дубы" (Duelling Oaks) в Нов. Орлеане, Кровавый остров (Bloody Island) в Сент-
Луисе Неск. раз дрался на Д. буд. през. Э. Джексон, он убил на Д. в 1806 Ч. Дикинсона и сам был
ранен Т.  X.  Бентоном.  Никто не пострадал в Д.  между сенатором от Вирг.  Дж.  Рэноолфом и
госсекр.  Г.  Клеем в 1826.  С осуждением Д.  выступали Б.  Франклин,  Дж.  Вашингтон,  Т.
Джефферсон. Д. в США прекратились в посл. четв. 19 в.

Дьюи Джон (Dewey John), 20.10.1859-2.04.1952 - философ и педагог, один из ведущ.
представителей прагматизма. В 1879 окончил Вермонт, ун-т, в 1884 -Джонса Хоп-кинса
университет. Проф. философии Мичиган, ун-та (1884-88, 1890-94), ун-та Миннесоты (1889) и
Чикагского университета (1894-1904), в 1904-30 проф. Колумбийского университета. Создал нов.
версию прагматизма, т. н. инструментализм. Познание трактуется им в духе бихевиоризма как
сложная форма поведения, истина определяется как практич. эффективность, полезность. Д.
интересовали не столько условия успеха отд. индивидуума, сколько "коллективный интерес",
"коллективная польза",  соц.  реформы и перспективы полит.  демократии.  Мораль,  как и наука,  в



понимании Д., отвергавш. существование неизменных этич. норм, является лишь техн. средством
соц. маневрирования. Отвергая традиц. религию, ставил на ее место социально-полезную
гуманистич. идеологию. Д. был влият. идеологом бурж. либерализма и реформизма, выступал
против фашизма, а в 1937-38 против показат. процессов в СССР. В педагогике критиковал
абстракт, схоластику традиц. школ, системы, внедрял программу приближения школы к жизни, в
к-рой большое место уделял личности ребенка, играм, труду. Оказал большое влияние на амер.
философию, педагогику, психологию, право, обществ. мысль. В России изданы его труды:
"Введение в философию воспитания" (1921), "Психология и педагогика мышления" (1919),
"Школа и ребенок" (1907), "Школа и общество" (1925).

Дьюи Джордж (Dewey George), 26.12.1837-16.01.1917 -герой испано-американской войны. Род.
в Вер., в 1858 окончил Военно-морскую академию США, участвовал в Гражданской войне. В 1889
назначен шефом бюро обеспечения Военно-мор. мин-ва, в 1895 - пред. ин-спекцион. и исс-лед.
совета. В 1896 получил звание коммодора, в янв. 1898 вступил в командование азиат, эскадрой, во
главе к-рой одержал решающ, победу над исп. флотом в бухте Манилы, за что произведен в контр-
адм. и удостоился благодарности Конгресса. В 1899 включен в состав первой Филиппин, комиссии.
Вернулся на родину нац. героем, получил почет. пожизн. звание адм. флота. В 1900 назначен пред.
Генерального совета флота, в 1903 - Объединенного совета армии и флота. Занимал эти посты до
конца жизни, сосредоточившись на их удержании и не оказывая существ, влияния на практич.
деятельность советов.

Дьюэн Джеймс (Duane James), 6/17.02.1733-1.02.1797-обществ. и полит. деятель. Род. в Н.-Й. в
богатой купеч. семье. Изучал право, с 1754 допущен к юрид. практике. Занимал должности в
колон. адм-ции, вт. ч. в 1767 генерального атторнея Н.-Й. В 1774-75 участвовал в патриотич.
движении, в 1776 и 1777 избирался в конгресс Н.-Й. В 1774-79, 1781-83 чл. Континентального
конгресса и Конгресса Конфедерации, в к-ром возглавлял фракции консерват. политиков;
участвовал в работе ряда комитетов, в т. ч. руково-дивш. финанс. политикой и отношениями с
индейск. племенами, принимал участие в подготовке "Статей Конфедерации". Во время Войны за
независимость Д. был обвинен в отступничестве от дела патриотов, но в его защиту выступили Дж.
Джей и др. влият. руководители. С февр. 1784 по сент. 1789 - первый мэр Нью-Йорка, в 1782-85 и
1788-90 избирался в сенат легислатуры Н.-Й., участвовал в работе конвента Н.-Й. по ратификации
Конституции США. С сент. 1789-первый федерал. судья округа Н.-Й. В 1794 вышел в отставку.

Дьюэн Уильям Джон (Duane William John), 9.05.1780-26.09.1865 - полит. деятель, журналист.
Род. в Ирландии, в 1796 вместе с отцом поселился в Филадельфии. В 1809-20 (с перерывами) чл.
легислатуры Пенс. демократический республиканец, затем на суд. должностях. Участвовал в
основании ДП штата. 1.06.1833 Э. Джексон назначил его мин. финансов. Отказался выполнить
распоряжение Джексона об изъятии из Банка США II депозитов пр-ва, за что уволен 23.09,
обвинял през. в превышении полномочий. Позже ректор осн. им в Филадельфии колледжа.

Дьюэр Уильям (Duer William), 18/29.03.1747-7.05.1799 - предприниматель и полит. деятель.
Род.  в Англии,  обучался в Итонск.  колледже.  В 1768  приехал в Сев.  Америку закупать лес для
нужд флота, познакомился с кр. землевладельцем Ф. Дж. Скайлером и по его совету купил леса в
р-не Саратоги, Н.-Й. Обосновавшись в Н.-Й., организовал там лесопил., мукомол., табач. и порох,
произ-ва, х/б фабрику; занимал суд. должности. В 1776 и 1777 чл. первого конгресса Н.-Й., в 1777
- сената легислатуры Н.-Й. В 1777-78 избирался в Континентальный конгресс, способствовал
неудаче заговора, имевшего целью смещение Дж. Вашингтона с поста глав-нокоманд. В годы
Войны за независимость разбогател на спекуляциях, в 1787 один из организаторов зем. К "Сойото".
Получил прозвище "Принц спекулянтов". С марта 1786 чл. легислатуры Н.-Й., назначен секр.
коллегии казначейства Конгресса Конфедерации. В сент. 1789 Д., к-рый с 1777 поддерживал
знакомство с А. Гамильтоном (их жены были кузинами), назначен зам. мин. финансов США.
Вместе с Гамильтоном создавал Министерство финансов и участвовал в разработке и реализации
Гамильтоновской системы. В марте 1792 за долги заключен в тюрьму, где и умер.

Дэвис Джефферсон (Davis Jefferson), 3.06.1808-6.12.1889-полит. деятель, през.
Конфедеративных Штатов Америки.  Род.  в Кент.  В 1828  окончил Уэст-Пойнт.  7  лет служил в
Армии США, участвовал в войне Черного Ястреба. В 1835 вышел в отставку, женился на дочери



ген. 3. Тейлора, занимался х-вом на своей хлопк. плантации в Миссисипи. В 1844 избран от ДП в
коллегию президент.  выборщиков,  с марта 1845  по июнь 1846  чл.  П.  п.,  подал в отставку и
добровольцем участвовал в Мексиканской войне, отличился при осаде Монтерея, ранен в
сражении при Буэна-Виста. 27.05.47 удостоен звания бриг, ген., но не принял назначения. Сенатор
США (1847-51), воен. мин. (1851-57) в пр-ве Ф. Пирса. Д. способствовал усилению армии и
берегов, обороны, исследованию юж. трансконтинент, пути, убедил Пирса подписать Канзас-
Небраска билль. Вновь избран в Сенат (1857-61). 25.01.61 стал ген.-майором милиции Миссисипи.
С начала сецессии Юга Конгресс Конфедерации избрал Д. врем. през. КША, 18.02 он вступил в
должность,  22.02.62  избран през.  сроком на 6  лет.  Д.  проводил курс на строгую централизацию
управления, что вызвало недовольство приверженцев прав штатов и части генералов. Сдача г.
Ричмонда и капитуляция войск при Аппоматоксе заставили кабинет Д. спасаться бегством. През.
США Э. Джонсон 2.05.65 объявил награду в 100 тыс. дол. за поимку Д., к-рый 10.05 был схвачен и
заключен в Форт Монро. Предполагалось судить его на террит. Вирг. по обвинению в измене
США и в подготовке убийства А. Линкольна. Из-за трудностей в орг-ции суд. процесса Д. провел
в тюрьме 2 года и был освобожден под залог; его защита утверждала, что он понес наказание
согласно XIV поправке к Конституции США и не может быть привлечен к ответственности
вторично. Прокламация Джонсона об амнистии конфедератам 26.02.69 прекратила суд.
разбирательство. После поездки за границу Д. обосновался в Миссисипи; 1878-81 написал кн. по
истории Конфедерации.

Дэй Уильям Руфус (Day William Rufus), 17.04.1849-9.07.1925 - полит. деятель, юрист. Род. в
Огайо, в семье верх, судьи штата. В 1870 окончил Мичиган, ун-т, в 1872 допущен к юрид.
практике, с 1886 занимал разл. суд. должности. Благодаря знакомству с през. У. Маккинли в марте
1897 назначен зам. госсекр., в период испано-американской войны сменил престарелого Дж.
Шермана на посту госсекр. (28.04-16.09.1898). В сент. 1898 назначен главой амер. делегации на
мирн. переговорах с Испанией (см. Парижский мирный договор 1898). В 1903-22 чл. Верховного
суда, получил известность в связи с решением об отмене закона Китинга- Оуэна о запрете
использовать продукты дет. труда в торговле между штатами (1916), к-рое он огласил от имени
бол-ва суда (дело "Хаммер против Дагенарта", 1918).

Дюбуа Уильям Эдуард Бургардт (Du Bois William Edward Buighardt), 23.02.1868-27.08.1963-
негр. обществ. деятель. Род. в Масс. образование получил в ун-те Фиска, в Гарварде и Берлин, ун-
те, д-р философии (1895). В 1898-1910 преподавал историю и экономику в ун-те Атланты,
разрабатывал проблемы истории и социологии негр, нас, по вопросам взаимоотношения рас
критиковал умерен, установки Б. Т. Вашингтона, в частности за недооценку роли высш.
образования для негров. В 1905 Д. содействовал орг-ции движения "Ниагара", в 1910-33 являлся
одним из руководителей Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и
редактировал издаваем, ею ж. "Crisis". Во время Париж, мирн. конф. созвал I Междунар. конгресс
цвет, народов, в 1919 организовал Панафр. конгресс и в течение мн. лет был его пред.

Дюпоны, династия (Du Pont Dynasty) - финансисты и промышленники, с нач. 19 в. занимающ.
видное место в экон. и полит. жизни США. Основатель Д. Д. Пьер Сэмюэл Д. де Немур (1739-1817)
был финанс советником гос.  деятеля Франции А.  Р.  Ж.  Тюрго,  во время Фр.  революции -  пред.
Учредит, собр., арестован за кон-серват. взгляды, после освобожцения в 1799 переехал в США.
Его теории оказали влияние на формирование экон. взглядов Т. Джеф-ферсона. Сын Д. - Элентер
Ирене (Айрене) Д. (1771-1834) изучал во Франции химию под руководством А. Л. Лавуазье, в
США в 1802 основал порохов. завод в шт. Дел. Изобретение бездым. пороха Ламотом Д. (1831-84)
способствовало превращению предприятия в осн. поставщика взрывч. веществ для Армии США, в
Юж.  Америку,  сторонникам нуллификации в Ю.  К.,  строит.,  горноруд.  и др.  К.  Во время Первой
мировой войны ежегод. произ-во пороха на заводах Д. давало до 40% используемых в странах
Антанты взрывч. веществ. К получила назв. "Дюпон де Не-мур" и со временем стала крупн. в мире
производителем хим. продукции шир. ассортимента. Этому способствовали обширн. программа
науч. исследований, разработ. при содействии Пьера Сэмюэла Д. (1870-1954); система управления,
введен. Ирене Д. (1876-1963); расширение производств, деятельности и номенклатуры продукции
под руководством Ламота Д. (1880-1952). Д. д. активно участвовала в развитии банков, дела,



сотрудничала с Морганами в создании "Дженерал моторе К.". В 20 в. Д. д. заняла одно из первых
мест в финанс. элите США по размерам личн. состояния и контролируемым активам.

Дядюшка Римус (Uncle Remus) -  герой,  от лица к-рого ведется рассказ в произведениях Д.  Ч.
Харриса, добрый старый негр. Прототипом Д. Р. послужил Джордж Тиррел, переживш. три значит,
для б. рабовлад. штатов периода - рабство, Гражданскую войну и Реконструкцию.

"Дядя Сэм" ("Uncle Sam") - нац. символ США, произо-шедш. от расшифровки аббревиатуры
"U. S.". Впервые вошел в употребление в период англо-американской войны, когда ее противники
презрительно называли так солдат амер.  армии по буквам "U.  S."  на их униформе и на
собственности пр-ва. Образ "Д. С." - долговязого джентльмена с пышными бакенбардами,
бородкой клинышком,  в брюках в полоску,  сюртуке и цилиндре со звездами и полосами стал
популярен благодаря придуман, литератором из Мэна С. Смитом (1792-1868) персонажу майору
Дж. Даунингу-герою публиковавш. с 1830 "Записок Джека Даунинга", к-рый воплотил ставший
затем традиц. образ янки. Самое изв. изображение "Д. С." - плакат о записи добровольцев в армию
1917 худ. Джеймса Флэгга с надписью "Ты нужен армии США". По его образцу в Сов. России был
изготовлен плакат "Ты записался добровольцем?" (художник Д. С. Моор, 1920). Схожий образ
присутствует в плакате "Родина-мать зовет" (художники. Тоидзе, 1941).

Е
Евангелисты - см. Баптисты.
Епископалисты (Episcopalians) - умеренно протестант, церковь, до 1776-89 называлась в США

англиканской (см. Англикане). В 1789 создано единое управление - Ген. конвент в Филадельфии,
и миряне допущены к участию в выборах епископов. В 1811-50 заметный рост влияния, в 1817 осн.
семинария, с 1820 развернута миссионер, работа. В 1840-х разделились на сторонников "высокой"
и "низкой" церкви, сближавшихся соответственно с католиками и кальвинистами, но организац.
единство сохранилось. Преобладают либерал. теология, экуменизм, критич. изучение Библии,
интерес к Социальному христианству. В 1990 насчитывала ок. 3500 тыс. прихожан.

Ж
Железнодорожная администрация США (U.S. Railroad Administration) - чрезвыч. правит. орган,

создан. 26.12.1917 для мобилизации транспорта в условиях Первой мировой войны. В апр. 1917
ж/д К. сформировали ж/д воен. совет (Railroads' War Board), стремясь скоординировать свои
усилия в обшенац. масштабе, но оказались не в состоянии сделать это. Опираясь на закон об
укреплении нац. обороны от 29.08.16, В. Вильсон создал Ж. а., под контроль к-рой передавались
также нек-рые внутр. вод. и прибреж. мор. коммуникации. В транспорт. фирмы назначались
федерал. управляющие, их действия координировали окруж. директора, во главе системы ставился
ген. директор - сначала мин. финансов У. Макаду, затем У. Хайнс. Госконтроль в ж/д деле был
наиб. жестким из всех отраслей, учитывая его ключев. значение для всей хоз. системы. Гос.
управление позволило более рационально организовать работу ж/д сети. Создавались общие конеч.
станции и билет, кассы для разных дорог, стандартизировалось произ-во подвиж. состава,
централизовы-валась система обеспечения, вводились единообр. формы билетов и общ. багаж,
правила. Закон о федерал. контроле над ж. д. от 21.03.18 гарантировал права акционеров, к-рым
было выплачено 1,2  млрд дол.  компенсации.  На основании закона от 28.02.20  контроль над ж/д
сетью вернулся в частн. руки.

Железные дороги (Railroads) - в 1795-1825 в США существовали груз, дерев, или жел. рельс,
дороги для вагонов на кон. тяге. В 1820 Дж. Стивене в своем поместье построил узкоколейную Ж.
д. Началу стр-ва Ж. д. положила хартия шт. Мэр. (28.02.1827) на стр-во Ж.д. "Балтимор энд Огайо".
С янв. 1830 первых пассажиров перевозили здесь в вагонах на кон. тяге, затем пустили первый
амер. паров, локомотив "Том Фамб". В окрестностях Чарлстона, Ю. К., 25.12.30 началась постоян.
эксплуатация амер. локомотива "Лучший друг". Эта первая в совр. понимании Ж. д. через 3 года
связала Чарлстон с Хамбергом и стала в то время самой протяжен. линией в мире (218,8 км). В
1830-40-е Ж. д. строились для обеспечения мест. транспорт. нужд. В Нов. Англии линии шли от



Бостона, в сред-неатлант. штатах Ж- д. связывали Нью-Йорк с р-нами добычи угля, Филадельфией
и Вашингтоном, их вели на запад к Буффало и Питтсбургу. На Юге Ж. д. соединяли хлопкосеющ.
р-ны с мор. портами. На Ср. Западе в 1840-50-е Ж. д. пролегли между Великими озерами и р.
Миссисипи и Миссури, через Буффало и Питтсбург связывали зап. и вост. штаты, Ж. д. "Эри" и
"Иллинойс Сентрал" для своего времени были самыми длинными в мире. Сеть Ж-д. США в 1830
составляла 37 км, в 1840-4534 км и в 1860-49 285 км (что втрое превышало ж/д сеть Англии).
Стоимость ж/д перевозок в 1830-60 снизилась с 9 до 2 центов за тонну груза, скорость перевозок в
4-8 раз превышала скорость перевозок по почт, дорогам или каналам. В нач. 1850-х 1/7 грузов в
стране перевозили по Ж. д., ускорявшим промышленный переворот и развитие экономики США.
Гражданская война стала "первой войной на Ж. д.", их захват стал одной из целей воюющ. сторон,
ж/д сеть возросла до 56 451 км в 1865. На Севере страны находилось 2/3 подвиж. состава и ок. 2/3
ж/д путей. С окончанием войны началась "эра великого строительства" Ж. д.: завершилось
формирование ж/д сетей сев.-вост. и сев.-зап. штатов, формировались сети юж. штатов, началась
прокладка трансконтинент. Ж. д. Стр-во первой из них - "Юнион Пэсифик" начато в 1862,
строители шли навстречу друг другу с востока и запада и в 1869 состыковали путь в Юте. В США
построили 7 трансконтинент. Ж. д. Сеть Ж. д. в стране увеличивалась в 1870 до 85 151 км, в 1900-
до 309 822 км, в 1916-до 400 тыс. км, и к 1930 она макс. расширилась до 691 870 км. Масштаб, ж/д
стр-во требовало выделения кр. зем. площадей (см. Земли общественные), постоян. кр. инвестиций.
Амер. капиталы в Ж. д. в 1876 оценивались в 4 млрд дол., в 1900 - в 10,2 млрд дол., в 1916 - 17,8
млрд дол.; значительны были иностр. инвестиции. В сфере ж/д бизнеса шли характерные для амер.
экономики процессы концентрации и монополизации, появились кланы ж/д магнатов - Дж. Гулда,
Дж.  Фиска,  Э.  Г.  Гарримана,  Дж.  Дж.  Хилла,  К.  П.  Хантингтона,  Л.  Стенфорда,  К.  Вандербилта,
Морганов. Ж/д транспорт стал сферой проявления экон. и соц. противоречий. Защиту интересов
амер. трудящихся осуществляли узкопрофессион. союзы железнодорожников, а также Орден
рыцарей труда. Американская федерация труда, "Амер. железнодорожный союз" (1893). На Ж. д. и
связан, с ними произ-вах в 1860-90-е прошел ряд кр. забастовок, оказавш. влияние на развитие раб.
движения и соц. политику властей. Действия ж/д К. затрагивали интересы мелких
товаропроизводителей, прежде всего фермеров. Движение грейнджеров, фермерские альянсы и др.
ассоц. противодействовали засилью трестов и ж/д К.. Выступления нас. вынуждали власти США
предпринимать шаги по контролю за работой Ж. д. Гос. политика эволюционировала от всемерн.
поддержки Ж. д. (напр., передачи для их нужд ок. 130 млн акров земель) до попыток уже в 1870-
80-х регулировать тарифы и др. условия груз, и пассажир, перевозок. Федерал. законодательство в
1880-1900-е регулировало деятельность ж/д К. и способствовало разрешению противоречий в
сфере труд, отношений на транспорте (см. Комиссия по торговле между штатами, Хепберна закон).
Перед Первой мировой войной науч.-техн. достижения (пневматич. тормоза Дж. Вестингау-за,
вагоны Дж. М. Пульмана) превратили Ж. д. в самый эффектив. вид транспорта. В годы войны
работа ж/д сети контролировалась Железнодорожной администрацией США. После войны
развитие автомобил. транспорта и авиации вело к снижению значения Ж. д. в экономике США.

Желтая пресса (Yellow Press) - низкопробная сенсаци-онно-бульвар. пресса, получивш.
распространение в США с 1880-90-х. Ж. п. первонач. называли нью-йорк. газ. "World" Дж.
Пулитцера и много-числ.  изд.  У.  Р.  Херста,  прежде всего "New  York  Journal".  Назв.  Ж п.
происходит от "желтого Кида" - героя комиксов, печатавш. в херст. газетах. Ж. п. занималась
подробными описаниями скандалов и преступлений, разжигала экспансионист, и шовинист,
инстинкты.  Вершины своего влияния Ж п.  достигла в кон.  19-нач.  20  в.,  когда сыграла большую
роль в развязывании испано-американской войны. После убийства през. У. Маккинли (1901),
морал. соучастником к-рого была признана херст. пресса, влияние Ж. п. пошло на убыль.

Живопись в США -  история амер.  Ж.  начинается в 17 в.  Первые колонисты принесли с собой
худож. вкусы и традиции своих стран, и Ж. раннего колон. периода представляла собой провинц.
варианты англ.,  голл.,  фр.  школ того времени.  Преобладала портрет.  Ж.  в жестковатой,  но не
лишен, точности и правдивости манере. Более интересной Ж. становится в 18 в. в связи с общим
культур. развитием и проникновением идей Просвещения, несколько обновивш. старый пуритан.
уклад.  В творчестве Д.  С.  Копли и Б.  Уэста амер.  Ж достигает европ.  уровня.  После Войны за



независимость, принесш. духов, оживление, амер. Ж. приобретает отчетливую нац. окраску. В
1805 в Филадельфии была осн. первая в США Академия художеств. Доминирует портрет, и ист. Ж.
Наиб.  значит,  художники кон.  18-нач.  19  в.  Г.  Стюарт и Ч.  У.  Пил дали портрет,  галерею своих
современников и запечатлели эпизоды Войны за независимость. Классицизм в амер. Ж. (в отличие
от архитектуры) не пустил прочных корней. Напротив, эпоха романтизма, начавш. после 1820-х,
была длительной и оставила глубокий след. Прежде всего романтизм привел к выдвижению на
первый план пейзаж. Ж В творчестве Т. Коула и др. художников "школы р. Гудзон" происходит
открытие амер. пейзажа, пафоса его нетронутых просторов, хотя их работам порой присущи и
утрированно-театрал. или идиллич. эффекты в сочетании с сухостью и мелочностью письма. В сер.
19 в. получает распространение и жанров. Ж., изображающ. непритязат. бытов. сценки. Во 2-й пол.
19 в.  крупн.  амер.  пейзажистами были Д.  Ж.  Ин-несс и А.  П.  Райдер.  Признан,  мастерами бытов.
жанра и реалистич. портрета были У. Хо-мер и Т. Икинс, сопоставимые с лучшими европ.
художниками. Творчество работает, в Европе блестящ, портретиста и изыскан, пейзажиста Дж. Э.
М. Уистлера во многом родственно импрессионизму. Одним из популярнейш. художников кон. 19
в. был работавш. также по преимуществу в Европе виртуозный мастер светск. портрета Дж. С.
Сарджент. С нач. 20 в. в амер. Ж. усиливаются позиции соц. критиков и реалистов, изображающ.
уродливые стороны жизни (т. н. "школа мусорного ящика": Р. Генри, Д. Слоун, Д. Лаке); но также
ощущается влияние разл. направлений европ. модернизма и авангарда от кубизма до
экспрессионизма.

3
Заговоры, акты о (Conspiracies Acts) - законодат. меры Конгресса США по подавлению подрыв,

действий сторонников южан в годы Гражданской войны. Акт от 31.07.1861 грозил штрафом и
тюрем, заключением лицам, пытавш. угрозами или силой помешать деятельности пр-ва США
либо свергнуть его.  Акт от 17.07.62  определял анти-воен.  деятельность как изменническую и
вводил альтернатив, наказания - смерт. казнь или тюрем, заключение и штраф. Преследования по
этим актам оказались менее эффективными, чем произвол, аресты и акты о конфискации
собственности противников США.

"Заем победы", "Займы свободы" - см. Первая мировая война; Федеральная резервная система.
Заключительный протокол (Final Protocol) - соглашение "о возобновлении дружественных
отношений" между Китаем и 11 державами, принявш. участие в подавлении т. н. боксерского
восстания (восстание Ихэтуань), включая Англию, Германию, Францию, Россию, Испанию,
Японию, США. Подписан 25.08/7.09.1901 в Пекине. Предусматривал выплату Китаем
контрибуции за ущерб, нанесен, иностр. миссиям, в обеспечение чего державы получили контроль
над рядом налогов, и тамож. сборов; пересмотр торг. договоров; реформу внешнеполит. ведомства
Китая с целью упрощения процедуры междунар. связей; создание т. н. "посол, квартала" с вооруж.
гарнизоном; размещение иностр. гарнизонов в 12 др. пунктах; уничтожение укреплении,
прикрывавш. подход к Пекину с моря: врем. запрет на ввоз оружия в Китай; "искупительные"
церемонии со стороны Китая в память о погибших иностранцах; наказание актив. участников
восстания. В ходе переговоров США заняли особую позицию, настаивая на смягчении ряда
условий в пользу Китая.  Игра на контрасте с политикой др.  держав проводилась по инициативе
руководителя амер. делегации У. В. Рокхилла - гл. автора "открытых дверей" доктрины, к-рый
использовал 3. п. для развития основан, на ней дальневост. политики. По его предложению США
отказались в 1908 от своей доли контрибуции, а осво-бодивш. средства были использованы на
осуществление программы обучения кит. студентов в США. По условиям 3. п. США разместили в
Пекине отряд мор. пехоты, 8.10.1903 был подписан нов. китайско-амер. торг. договор. 27.09.05
подписано доп. соглашение об условиях финансирования гидротехн. работ с целью улучшения
сообщения по рекам Китая. В 1943 США отказались от 3. п.

Закон о возобновлении монетного обращения - см. Гринбекеры; Доллар; Золотой стандарт.
Закон о вспомогательном денежном обращении - см. Доллар. Закон о национальной обороне -

см. Первая мировая война. Закон о торговле с врагом - см. Первая мировая война.



Закон о "чистой пище" и государственной инспекции в мясной промышленности - см.
БевериджА.; ЛоджГ. К.; Министерство сельского хозяйства; Рузвельт Т.

Закон о шпионаже - см. Первая мировая война.
Закон об антиправительственной пропаганде - см. Первая мировая война.
Законодательная власть - см. Конгресс США.
Законодательные собрания (Legislatures) - обязат. элемент полит. системы брит. колоний в

Америке, а затем штатов США. Первое 3. с. открылось 18.11.1618 в Джеймстауне, Вирг. Состояли
из ниж. палаты, члены к-рой избирались фрименами, и верх, палаты - Совета, назначаемого
короной или собственником колонии (верх, палаты не было в Пенс. до 1790, в Дж. до 1789, в Вер.
до 1793). После 1776 советы заменены сенатами, избиравш. по цензов, системе. До 19 в. 3. с.
обычно избирали губ. и судей, позже губ. избирались нас, а власть 3. с. урезалась губ. и
референдумами.

Законтрактованные работники (Indentured Servants) -один из осн. видов раб. силы в колон.
Америке. Доставлялись из Старого Света в оплату за проезд и содержание в течение фиксирован,
сроком контракта - обычно от 3 до 7 лет, иногда дольше. Находились на положении крепости,
рабочих, обязанных свой выкуп отработать либо уплатить натурой или деньгами. До масс. ввоза
негров-рабов являлись осн. эксплуатир. массой рабочих в колониях. К концу колон. периода
институт 3. р. практически себя изжил.

"Закрытый цех" (Closed Shop) - положение в соглашениях между работодателями и орг-циями
работников, предусматривающ. условием найма на работу членство в последней. Такая практика
впервые отмечена в США в 1799, под давлением профсоюзов широко распространилась в 1870-
1920-е, но не устраивала работодателей, требовавш. отмены этого пункта.

Западная Виргиния (West  Virginia)  -  штат на востоке США,  на стыке Севера и Юга,  пл.  62,8
тыс. км2. Адм. центр - Чарлстон. Первонач. составляла часть Вирг. Впервые исследована
европейцами в 1670-е, с 1731 заселялась шотландцами, ирландцами и нем. колонистами, затем
выходцами из Мэр.  и Н.-Д.  англ.  происхождения,  ис-кавш.  дешевые земли,  религ.  свободу и
независимость от колон. властей. С первых десятилетий 19 в. нас. зап. Вирг. занимало отличную
от властей Вирг. позицию по вопросу развития пром-сти, банков и транспорт. сети. Тенденции к
экон. и полит. обособленности проявились в 1830-е, в результате реформ 1830 и 1851 ее нас.
получило значит, права. Усиление мест. аболиционистов вело к разрыву с рабовлад. Вирг. Зап.
Вирг. стала базой для подготовки Брауна Джона рейда (1859). В 1861 40 графств зап. Вирг.
отказались поддержать сецессчю Юга, создали свое пр-во и приняли офиц. назв. - 3. В. Пр-во А.
Линкольна, учитывая настоят, требование в условиях Гражданской войны сохранить в составе
США 3. В. как противовес мятежной Вирг., к кон. 1862 приняло решение о вхождении ее в состав
США на правах отд. штата при условии постелен, отмены рабства. С 20.06.63 3. В. стала 35-м
штатом, адм. центр до 1885 - Уилинг. Это решение неоднократно оспаривалось в суд. порядке, но,
согласно теории Т. Стивенса, создание 3. В. было оправдано условиями воен. времени. После
окончания Гражд. войны 3. В. продолжала оставаться агр. штатом. Открытие месторождений угля,
нефти, газа, стр-во ж. д. дало толчок пром. развитию. В 1872 была принята нов. конституция. В 3.
В. особенно шир. развитие получила система обществ. школ, учител. колледжей, в 1867 учрежден
ун-т 3.  В.  Первая газ.  -  "Poto-mac  Gardian"  вышла в кон.  1790 в г.  Ше-персдаун.  Девиз -  "Горцы
всегда свободны". Само назв. -"Горный штат". Символика: цветок - большой рододендрон; птица -
кардинал; дерево - сах. клен. Песня - "Холмы Зап. Виргинии", а также "Мой дом, любимый дом".

"Звезды и полосы"  (The  Stars  and  Stripes)  -  популяр,  назв.  нац.  флага США,  на к-ром
изображено 50 звезд по количеству штатов и 13 горизонт, полос, олицетворяющ. 13 штатов, в 1776
провозгла-сивш. независимость.

Земельные акты (Land Acts) - законы Конгресса США, определявш. политику федерал. властей
по использованию и продаже земель общественных. Наиб. известны: 3. а. от 15.05.1796, к-рый
подтверждал положения Ордонанса 1785, учреждал службу ген. землемера, вводил предварит,
межевание на участки в 640 акров или в 5760 акров и их продажу на аукционах не ниже миним.
цены 2 дол. за акр, предусматривал возможность кредита на один год и конфискацию покупки за
просрочку платежей. 3. а. от 10.05.1800 привел к открытию 4 зем. контор на Западе, сохранял



предварит, межевание земель на участки в 640 акров, увеличивал срок кредита до 4 лет и отменял
конфискацию за просрочку платежей. 3. а. от 26.03.04 снижал миним. цену до 1,64 дол. за акр при
оплате звонк. монетой, устанавливал миним. размер продаваем, участка в 160 акров. 3. а. от
24.04.20 снижал пл. участка до 80 акров по цене 1,25 дол. за акр, отменял кредит. 3. а. от 29.05.30
предоставлял обрабатывавшим в 1829 участки поселенцам право на покупку 160 акров по цене
1,25 дол. за акр. 3. а. от 4.02.41 предусматривал право поселенцев на приобретение уже размежев.
участков пл. до 160 акров по цене 1,25 дол. за акр и фактически устанавливал приоритет пио-не-
ров-скваттеров при покупке земель. 3. а. от 3.08.54 снижал цены на земли, не реализов. на рынке в
течение 10-30  лет (в посл.  случае -  до 5  центов за акр),  способствовал распродаже 40  млн акров
земель. Гомстед акт от 20.05.62 и принятые в его развитие 3. а. привели к дальнейш.
демократизации агр. отношений в США. Отд. группу составляли законы по регулированию
процессов освоения Запада или облегчению положения рядовых покупателей земель. Эти меры
(12 актов до 1820, 10 актов в 1821-32) способствовали ускор. заселению зап. земель. Целям
освоения природ. ресурсов США и созданию транспорт. системы служили 3. а. об отводе участков
с полез. ископаемыми или террит. для сооружения каналов, железных дорог и др. В этой группе
выделяются: 3. а. от 1.07.62, к-рый предоставлял К по прокладке трансконтинент, ж. д. по обе
стороны от ж/д полотна по 10  участков в 640  акров каждый из расчета на милю пути;  3.  а.  от
2.07.64 удваивал эту норму. Развитию с/х колледжей служил Моррила акт от 2.07.1862. В 1872-
1916 Конгресс принял ряд актов по устройству национальных парков, в т. ч. Акт от 1.03.72 о
создании первого нац. парка - Йеллоустон. Отд. группу составляют акты 1870-1916 об
использовании лесов; сохранении и использовании природ. ресурсов; использовании неудоб. и
засуши, земель, проведении ирригации и мелиорации.

Земельные ордонансы - см. Ордонансы.
Земли общественные (Public Lands) - земли, находящ. (или находивш.) во владении пр-ва США.

Термин 3. о. отличается от понятия "Нац. владения" (National Domain), к-рое указывает на полит.
юрисдикцию США и помимо 3.  о.  включает земли,  находящ.  в руках иных владельцев.  В ходе
экспансии фонд 3. о. формировался из террит., на к-рых, как правило, обитали индейск. племена, а
в ряде регионов сосуществовало и европ. нас. (испанцы, мексиканцы и французы). По
Парижскому мирному договору 1783 Англия отказывалась в пользу США от суверенитета на
террит. до р. Миссисипи, пл. 336 825 600 акров. В результате Луизианы покупки в 1803 3. о.
выросли на 82 593 600 акров. Пл. 3. о. увеличивалась за счет при- соединения к США Фл. в 1819
(46 144 640 акров), аннексии Тех. в 1845 (249066240 акров), заключения в 1846 Орегонского
договора (183 386 240 акров), в результате Мексиканской войны (338 680 960 ак-пов)
"приобретения" земель у Тех. в 1850 (78 926 720 акров), Гадсдена покупки в 1853 (18 988 800
акров) и Аляски в 1867 (375 296 000 акров). Часть перешедш. под юрисдикцию США земель уже
находилась в руках частн. владельцев, и федерал. власти ими не распоряжались, но бол-во населен,
индейск. племенами террит. включили в фонд 3. о. В 19-20 вв. "Бюро по земельному управлению",
"Служба национальных парков", геодез. и геол. службы, др. ведомства занимались управлением и
распределением земель в США. Порядок их межевания, продажи или передачи др. владельцам
регулировался зем. ордонансами, земельными актами и др. решениями властей США. Эти
процессы сопровождались масштаб, зем. спекуляциями, перераспределением недвижимости и
концентрацией капиталов. Зем. спекуляции ускоряли освоение зап. террит., привлекали
иммигрантов в США, оказывая воздействие на амер. об-во, подталкивали власти и нас. к
экспансии. С 1781 по 1970 из фонда 3. о. распределили 1 144 200 000 акров земли, в т. ч. выделили:
под гомстеды - 287,5 млн акров, властям штатов - 328,3 млн акров, ж/д К. - 94,3 млн акров и т. д.
Большая часть 3. о. перешла к частн. собственникам, гос. структуры США к 1946 сохранили под
своим управлением свыше 275 млн акров в фонде 3. о.

Зингер Айзек Меррит (Singer Isaac Men-it), 27.10.1811-23.07.1875-изобретатель и
предприниматель.  Род.  в Н.-Й.  в семье иммигрантов из Германии.  В 12 лет,  убежав из дома,  стал
учеником в мех. мастерской. Среди его ранних изобретений - аппарат для сверления камней и нож
для разделки мяса. В 1851, ознакомившись с изобретен. Элиасом Хау швейн. машиной, за 11 дней
создал значит,  улучш.  модель и в 1853 приступил к ее произ-ву.  Основан,  им вместе с Эдвардом



Кларком "Зингер Манюфакчуринг К." уже в 1860 стала всемирно известной. В 1867 было
произведено 43 тыс. швейн. машинок на 2 млн дол., в 1873 - 275 тыс. на 8,5 млн дол. 3. вносил
улучшения в швейн. машину, а Кларк занимался рекламой и маркетингом, широко используя
коммивояжеров, продажу в рассрочку и скидку с цены при приобретении нов. машин в обмен на
старые. Легкая в употреблении швейн. машина 3. стала непремен. атрибутом множества семей по
всему свету, а также оказала влияние на развитие швейн. пром-сти. 47-этаж. башня, пристроен, в
1908 к зданию К. 3. на Бродвее, была в свое время самой выс. Росс, представительство К. 3.
располагалось в СПб. в здании в стиле модерн на Невском пр., д. 28 (ныне Дом книги), построен, в
1904  архитектором П.  Сюзаром.  Большой глобус,  венчающ.  угл.  башню,  символизировал
повсемест. распространение изделий 3. Россия в 1914 стала вторым после США рынком сбыта,
увеличив произ-во почти в 10 раз по сравнению с 1895.

"Золотая лихорадка" (Gold Rush) - масс. наплыв золотоискателей в р-ны добычи драг. металлов.
Впервые в кр. масштабах произошел после открытия 24.01.1848 золота в Калиф. През. Дж. Н.
Полк сообщил об этом в ежегод. послании Конгрессу в дек. 1848, что способствовало "3. л.". К кон.
1849 в Калиф, прибыло до 100 тыс. чел. Зол. бум ускорил экон. развитие Калиф. В 1851 добыли
золота на 55  млн дол.,  в течение 10  лет -  на сумму ок.  550  млн дол.  Летом 1857 месторождение
золота нашли в Ор. После нов. открытий тысячи переселенцев содействовали становлению шт.
Кол. и Нев. Месторождения золота были открыты в Айд. (1861-64, 1883-85), Мон. (1863), Ю. Д.
(1875), что и вызывало нов. вспышки "3. л.". В 1880 нашли первое кр. месторождение золота на р.
Юкон, Аляска. Открытие 16.08.1896 золота на ручье Бонанза Крик на террит. Канады (в 50 милях
от границы с США) вызвало мощный всплеск "3. л." в сосед. Аляске, к 1898 в эти р-ны прибыло до
18  тыс.  чел.  В 1900  здесь добыли золота на сумму в 22  млн дол.  Р-н р.  Юкон и ее притоков на
террит. Канады и Аляски на рубеже 19-20 вв. превратился в осн. золотодобывающ. регион Сев.
Америки. События "3. л." отразили в своих соч. Марк Твен, Брет Гарт, Джек Лондон и др.

Золотой стандарт (Gold Standard) - ден. система, в к-ой роль всеобщ, эквивалента и
непосредств. основы ден. обращения выполняет золото. В США в соответствии с первым монет,
законом от 2.04.1792 установилась система биметаллизма в форме двойной валюты, при к-рой
ценност.  соотношение между золотом и серебром определялось гос-вом,  а не стихией рынка.
Наряду с зол. иглами чеканились полновес. сереб. доллары. Неустойчивость биме-тал. системы,
при к-рой зафиксирован, соотношение стоимости двух металлов постоянно отличалось от
рыночного в результате колебаний цен на каждый из них, вынуждало пр-во расширять обращение
более надеж, зол. монеты. Этой цели служили законы от 28.06.1834 и 18.01.37, понижает, зол.
содержание дол., от 3.03.49 и 21.02.53, вводивш. в оборот нов. разновидности зол. монет. На 1830-
60-е приходится также расцвет частн. чеканки золота. С началом Гражданской войны США
фактически перешли к бумажно-ден. стандарту, оборот золота осуществлялся в основном через
создан, в 1862 "золотую биржу". В целях пополнения запаса твердой валюты казначейство
приступило на основании закона от 3.03.63 к выпуску зол. сертификатов. По закону от 12.07.82 их
обращение расширялось, в 1919 они получили полную силу закон. платеж, средства, к-рую
сохраняли до 1933. После понижения стоимости размен, серебр. монеты относительно номинала в
1853 и прекращения чеканки серебр. дол. по закону от 12.02.73 США де-факто перешли к
монометал. 3. с. Закон о восстановлении с 1.01.79 монет, обращения от 14.01.75 подтвердил статус
зол. дол. как осн. единицы ценности. С этого момента США вступили в период упорн. борьбы
между сторонниками биметаллизма и 3. с, в ходе к-рой заинтересов. в "дешевых" серебр. деньгах
полит. силы добились принятия Блэнда-Эллисона закона, восстановивш. чеканку серебр. дол.
(1878).  Одновременно США выступили с инициативой созыва межлународ.  монетар.  конф.,  где
сторонники биметаллизма потерпели поражение из-за сопротивления Англии и Германии, уже
перешедш. К З. с. Итоги междунар. конф. 1881 и 1892 окончательно похоронили планы
утверждения биметаллизма как мир. системы. Принятый в США Шермана закон о
государственных закупках серебра (1890) в результате кризиса 1893 пришлось отменить.
Президент. кампания 1896, в к-рой ден. вопрос занял центр. место (см. Демократы золотые.
Демократы серебряные. Республиканцы серебряные), завершилась победой сторонников 3. с.
14.03.1900, после того как 3. с. утвердился в ведущ. европ. странах, Японии и России, он был



узаконен и в США. В Америке 3. с. утвердился в классич. форме золотомонет. стандарта, к-рая
характеризовалась свобод, чеканкой зол. монеты при определенном законом весовом содержании
чистого золота в нац.  ден.  единице (зол.  паритет).  Эти монеты имели неогранич.  силу закон.
платеж, средства, др. ден. знаки разменивались на золото по номиналу. Допускался свобод,
экспорт-импорт золота, что обеспечивало устойч. курс валют разных стран относительно друг
друга и создавало возможность для функционирования золота в качестве мир. денег. Переход всех
ведущ. держав к 3. с. создавал единую и относительно устойчивую междунар. валют, систему,
способствовал расширению масштабов мир. торговли. Вслед за введением 3. с. США предприняли
попытку распространить его на страны, сохра-нявш. серебр. стандарт, прежде всего на Китай (см.
Комиссия по международному обмену). После провала этих планов они приступили к политике
реформирования на основе 3. с. ден. систем зависимых или экономически тесно связан, с ними
стран (Филиппины, Мексика, Панама, Никарагуа, Куба). Золотомонет. стандарт как междунар.
система рухнул в результате Первой мировой войны. 10.09.1917 США приостановили вывоз
золота.  С 1919  золотомонет.  стандарт восстановлен в США и сохранялся там дольше,  чем в др.
странах мира. Окончат, его крушение связано с мир. экон. кризисом 1929-32.

Золотые демократы - см. Демократы золотые.
Золотые сертификаты - см. Доллар; Золотой стандарт.
Зорге Фридрих (SorgeFriedrich), 9.11.1828-26.10.1906-деятель междунар. и амер. раб. движения,

соратник К. Маркса и Ф. Энгельса. За участие в герм. революции 1848 заочно приговорен к смерт.
казни.  В 1852  переехал в США,  где активно пропагандировал марксизм.  Вместе с И.
Вейдемейером основал Пролетарскую лигу (1852), входил в руководство коммунист, клуба Нью-
Йорка (осн. в 1857). Организатор амер. секции I Интернационала, в 1872-74 ген. секр. I
Интернационала. Участвовал в создании Социалистической рабочей партии (1876-77) и Интернац.
раб. союза (1877-82); в 1880-90-е поддержал критику Ф. Энгельса в адрес руководства СРП. 3. -
автор работы "Рабочее движение в Соединенных Штатах" (публиковалась в 1890-95 в виде журн.
статей; рус. пер. 1907); воспоминаний о революции 1848-49; подготовил публикацию (1906) своей
переписки с К. Марксом, Ф. Энгельсом и др. (рус. пер. 1907 с предисл. В. И. Ленина).
Деятельность 3. получила выс. оценку в марксист. полит. и науч. лит-ре.

И
Игл (Eagle; букв, "орел") - зол. монета достоинством в 10 дол. Решение о выпуске монет с

изображением амер. орла под назв. "игл" и "полуигл" принято Конгрессом в 1786. И. введен в
обращение в соответствии с законом от 2.04.1792, чеканка началась в 1795, приостановлена в 1804,
возобновлена в 1838. Монеты в 1/2 И. чеканились с 1795 (первая зол. монета в США) и 1/4 И. - с
1796 (приостановлена в 1808, возобновилась в 1821). После понижения зол. содержания дол.
законами от 28.06.1834 и 18.01.1837 И. него производные превратились в наиб. признан. платеж.
средство. На основании закона от 3.03.49 началась чеканка двойн. И. В 1830-61 монеты, равные по
достоинству И. и его производным, чеканились в С. К., Дж., Калиф., Ор., Юте и Кол.; монеты в 1/4
И. - в Калиф, в 1849 и в связи со Всемирной выставкой в Сан-Франциско в 1915. Право федерал.
пр-ва на неогранич. чеканку зол. монеты закреплено законами от 12.02.1873 и о введении золотого
стандарта от 14.03.1900. С 1907 по проекту О. Сент-Го-денса началась чеканка И. и двойн. И. нов.
образца, считавш. самыми красивыми монетами США. По настоянию Т. Рузвельта в них убрали
надпись "In  God  We  Trust",  восс-тановл.  в след.  году спец.  решением Конгресса.  До 1914  И.
являлся закон. платеж, средством в Канаде. Чеканка 1/2 и 1/4 И. приостановлена в 1929, И. и двойн.
И. - в 1933. На основании закона от 30.01.34 чеканка зол. монеты прекращена, восстановлена в
1986 в коллекцион. целях.

Иеговисты (lehovians) - протестант, тоталитар. секта. Осн. в Пенс. Чарлзом Расселом (1852-
1916), сыном торговца. В 1872 Рассел создал кружок по изучению Библии, преобразов. в
"Общество Сторожевой Башни, Библии и брошюр". В 1909 "Башня" обосновалась в Бруклине, Н.-
И.  С 1931  -  "Организация Свидетелей Иеговы".  Отрицают догмат Троицы,  считают Христа не
Богом, а совершенным человеком, Бога-Отца (Иегову) - единым и единств. Богом, а Св. Духа -
властью Иеговы, к-рую он дал Христу и "тем, кого он уполномочил представлять его". Отрицают



существование ада. Страшный Суд отождествляют с Армагеддоном (глобал. войной), к-рый уже
начался: Первая мировая война - его ранний этап, ныне - "переходный период", а кульминацией
будет ядер, война. В ходе войны Христос уничтожит "плохих людей", не поверивш. в "истины" И.,
но сохранит "малое стадо" - 144 тыс. чел.: руководителей и авторитетов "Башни" и др.
уверовавших, к-рым потом будет обеспечена вечная жизнь в земн. раю. Верующие объединены в
жестко централизов. орг-цию, в распоряжение к-рой предоставляют все имущество. Им
запрещены переливание крови (т. к. в крови содержится душа), кино, телевидение, театр.
Отвергают патриотизм. Издавая Библию, исключают тексты, противореч. учению авторитетов
секты.

Иерба-Буэна, г. - см. Мексиканская война; Сан-Франциско.
Избирательное право и избирательная система (Suffrage and Elections) - регулируются федерал.

Конституцией, поправками к ней, а также конституциями штатов. Избранию подлежат през. и
вице-през. США, обе палаты федерал. Конгресса; губ., вице-губ., члены легислатур штатов,
советов графств, муницип. советов, а также долж-ност. лица на штат, и мест. уровне, включая
судей, атторнеев, шерифов, коронеров и др. Конституция содержит требования, предъявляем, к
кандидатам на должности през., вице-през., сенаторов и конгрессменов, определяет порядок
выборов президентских. Определение времени, места и порядка проведения выборов в федерал.
Конгресс Конституция возложила на легислатуры штатов, зарезервировав за Конгрессом право "в
любое время своим законом установить или изменить правила проведения выборов". Конгресс в
1872 определил единый для всей страны день выборов федерал. органов власти (Election Day) -
первый вторник после первого понедельника нояб. Исключение составлял Мэн, где выборы
проходили в сент. Выборы през. и вице-през. проводятся каждый високос, год, а выборы в
Конгресс раз в два года. Выборы в Конгресс, не совпадающ. с президентскими, называются
промежуточными. Все выборы, кроме президентских, являются прямыми. В США принята
мажоритар. система относит, бол-ва, при к-рой избранным считается тот, кто набрал больше
голосов избирателей, чем каждый из его соперников в отдельности, даже если это бол-во и не
составляет 50% подан, голосов. И. п. регулируется штатами, устанавливающ. разл. цензы.
Избирателем может быть только гражданин США по рождению или натурализации, про-живающ.
в данной местности в течение определ. времени (от 6 мес. до 2 лет) и достигш. совершеннолетия, т.
е. 21 года (XXVI поправка к Конституции, ратифицир. в 1971, понизила возраст, ценз до 18 лет).
Первонач. правом голоса обладали только белые мужчины. XV поправка к Конституции,
вступивш. в силу в 1870, запретила ограничивать права граждан по признаку расы, цвета кожи или
прежнего пребывания в состоянии рабства. Женщины получили право голоса постепенно. В 1890-
е ряд штатов предоставил им это право, а к 1918 женщины получили избират. права в 21 штате.
XIX поправка к Конституции, ратифицир. в 1920, запретила отрицать или ограничивать право
голоса граждан США по признаку пола. Почти повсеместно требовалась регистрация избирателей,
рассматривавшаяся как средство предотвращения выбор, махинаций. В ряде штатов действовал
ценз грамотности, требовавш. умения читать, писать и объяснять смысл положений Конституции.
Нек-рые юж. штаты вводили правила, имевшие целью обойти XV поправку к Конституции и
лишить негров избират. прав (см. "Дедушкины поправки"). В первые годы независимости США
право голоса во мн. штатах, как и в колон. период, было связано с владением собственностью,
уплатой налогов или внесением в списки милиции. Постепенно эти ограничения отменялись, и
лишь в неск. штатах необходимой предпосылкой для голосования оставалась уплата подуш.
налога. В ряде штатов был распространен избират. налог. Мн. штаты лишают граждан избират.
прав по причине болезни (сумасшествие, идиотизм, слабоумие) или пребывания по приговору
суда в исправит. заведениях. В годы Гражданской войны для солдат армии северян было введено
заоч. голосование. Это положение постепенно было распространено на гражд. лиц и после 1900 с
разл. оговорками применялось в бол-ве штатов. В 1869 Т. А. Эдисон запатентовал свое первое
изобретение - прибор, регистрир. голоса избирателей. Усовершенств. машина для голосования
впервые официально была использована в Лок-порте, Н.-И., на выборах 1892 и получила затем
шир. распространение.



Изоляционизм (Isolationism) - направление внешнепо-лит. мысли, обос-новывающ.
необходимость отказа США от "обязывающих" союзов с европ. гос-вами и от вовлечения в полит.
дела Европы. Корни И. восходят к колон. временам, его развитию способствовала геогр.
удаленность от Старого Света. Возможность избежать вовлеченности в европ. войны
рассматривалась как одно из благотвор. следствий достижения независимости. Вынужд. союз с
Францией, обеспечивш. победу в Войне за независимость, был разорван в кон. 18 в. В основу
разработ. в 1776 "Плана договоров" была положена мысль о полном нейтралитете США во всех
европ. войнах. Заявив о своем нейтралитете после начала эпохи рев. и наполеон, войн (1793),
США продолжали придерживаться этой политики вплоть до Первой мировой войны.  И.  лежал в
основе внешнеполит. взглядов отцов-основателей и стал одной из важнейш. предпосылок Монро
доктрины. Влиянием идеологии И. объяснялось также то, что США, несмотря на предложение
Англии о совм. действиях, предпочли самостоят, провозгласить доктрину Монро в 1823 и
"открытых дверей"  доктрину в 1899.  Согласно "Прощальному обращению"  Дж.  Вашингтона,
политика США допускала лишь "временные союзы" в чрезвыч. обстоятельствах, примером чего
может служить сотрудничество с разл. европ. странами в период "варварииских воин" и
необъявленной войны с Францией. Нек-рым отступлением от политики И. характеризовалась
также дальневост. политика США в сер. 19 в., что объяснялось стремлением использовать
сотрудничество с европ. гос-вами для достижения торг. привилегий в странах Вост. Азии. Наиб.
серьез. отступлением от политики И. стал неформал. союз с Россией в 1850-70-е, благодаря к-рому
США смогли перенести борьбу за свои внешнеполит. интересы в Европу. Амер. дипломатия
попыталась выступить посредником между участниками Крымской войны, а затем использовала
угрозу совм. военно-мор. действий с Россией для укрепления своих позиций в Центр. Америке и
на Тих.  океане,  а также для того,  чтобы добиться вывода фр.  войск из Мексики и заставить
Англию пойти на уступки в деле "Алабамы".  Проявлением отхода США от И.  стало также их
участие в соглашениях с европ. державами по колон. вопросам - относительно Марокко (1880),
Конго (1885 и 1890), Самоа (1889). Концепция И. подверглась критике в трудах идеологов внеш.
политики кон. 19-нач. 20 в., особенно в связи с изменением междунар. роли США в результате
испано-американской войны и возрастанием угрозы со стороны Германии и Японии. В связи с
назреванием русско-японской войны, к-рая, как предполагали амер. стратеги, могла перерасти во
всемирную, вопрос о вероятных союзниках стал постоян. предметом обсуждения в Генеральном
совете флота, оказавшем заметное влияние на формирование внеш. политики США в нач. 20 в.
Отражением этого влияния стало Тафта-Кацура соглашение, посредством к-рого США примкнули
к англо-яп. блоку против предполагаемой русско-германо-фр. коалиции. Адм-цией Т. Рузвельта
были предприняты такие важные шаги по вовлечению США в концерт вел. держав, как
посредничество при заключении Портсмутского договора и участие в Альхесирас, конф. по
Марокко. Перемены во взглядах на теорию и практику И. выразились в концепции "нового
интернационализма" и др. внешнеполит. теориях эпохи прогрессизма. Основой для такого
пересмотра стало увеличение масштабов амер. внешнеторг. экспансии и связан, с этим рас-тущ.
вовлечение в мир. политику. Несмотря на многочисл. отступления, изоляционист, взгляды
продолжали оказывать большое влияние на формирование внеш. политики США в нач. 20 в. И.
стал одним из источников идеологии антиимпериалистических лиг, его традиции определяли
внешнеполит. позиции бол-ва конгрессменов. Воздействие традиций И. объяснялось, в частности,
принятие Сенатом поправок при ратификации Гааг. конвенций (1899 и 1907) и Ген. акта
Альхесирас, конф. (1906), согласно к-рым участие США в этих междунар. соглашениях не
распространялось на вопросы, "чисто европейские" по содержанию. Стремление не допустить
обратного воздействия Европы на дела Зап. полушария лежало в основе принятия разл.
"дополнений" к доктрине Монро и объясняло нежелание Сената санкционировать общие
арбитражные договоры с ведущ. ев-роп. державами. Влияние И. выражалось также в стремлении к
тариф, протекционизму и ограничению иммиграции. Даже вступив в 1917 в мир. войну, США
отказались от заключения формал. союза со странами Антанты, рассматривая их как "совместно
действующие"  державы.  В период пребывания у власти в России Врем.  пр-ва нек-рую
популярность имела идея союза "двух великих демократий". Провал Версал. мирн. договора в



Сенате и отказ от вступления в Лигу Наций привели к возрождению И. как основополагающ.
принципа внеш. политики США, к-рого они придерживались вплоть до второй мир. войны.

Икинс Томас (Eakins Thomas), 22.07.1844-25.06.1916 -художник реалист, направления.
Получил образование в Пенсильван. Академии художеств, к-рую впоследствии возглавил.
Увлекался анатомией и математикой, автор знаменитых картин, изображающ. хирург, операции,
один из наиб. зрелых и впечатляющ. портретистов своего времени. Любимый художник У.
Уитмена.

Иллинойс (Illinois)  -  штат на севере США,  расположен между оз.  Мичиган и р.  Огайо,  на
западе примыкает к р. Миссисипи, пл. 145,9 тыс. км-. Адм. центр - Спрингфилд. Согласно фр.
источникам, его назв. происходит от оби-тавш. здесь алгонкин. племени иллини. И. в 1673
обследован фр. эксп. Л. Жолье и Ж. Маркета, оценивш. его стратегич. положение. В 1679-87 р-н
стал базой для действий Р. Р. Ла Саля, положивш. начало его освоению. С 1763 он перешел под
воен. управление Англии. Действия амер. отряда Дж. Р. Кларка к 1783 закрепили его террит.
заВирг. Парижский мирный договор 1783 передал И. под юрисдикцию США. С 1787 он в составе
Севера-Западной территории; в 1800-09 в составе террит. Инд., с 1809 стал самостоят, террит.
Иллинойс,  в к-рую входили и земли совр.  шт.  Виск.  После англо-американской войны началось
масс. заселение И., индейск. племена были вытеснены. 3.12.1818 И. с нас. ок. 40 тыс. чел. стал 21-
м штатом. Адм. центр в 1818-20 - Каскаския, в 1820-39-Вандейлия. В 1830 нас. составляло 157445
чел., в 1860- 1 071 951 чел., а к 1890 удвоилось. Основу экономики пер-вонач. составляло с. х.
Сооружение каналов "Иллинойс" и "Мичиган", а также др. проекты в 1830-40-х поставили штат на
грань банкротства. В 1850-е началось стр-во сети часта, ж. д.; завод с/х машин Маккормика и др.
произ-ва в Чикаго приобрели шир.  известность.  Во 2-й пол.  19  в.  И.  входит в число ведущ.
индустриаль-но-агр. р-нов США. Чикаго превращается в пром., финанс. и торг. столицу Ср. Запада.
Первая газ. "Illinois Herald" вышла в мае 1814; в 1851 в г. Эванстон открылся Сев.-зап. ун-т, в 1892
-  Технол. ин-т П., в 1891 при поддержке Рокфеллеров возник ведущ. науч. и уч. центр Ср. Запада-
Чикагский университет. Конституция 1818 предусматривала создание сильной законодат. власти,
ее контроль над судами, ми-ним. полномочия губ.; конституция 1848 ограничивала права
легислатуры; конституция 1870 восстанавливала баланс трех ветвей власти и вводила принцип
миним. представительства в легислатуре; к 1891 многочисл. поправки вновь изменили
конституцию. Полит. столкновения 1822-24 были вызваны намерением прорабо-влад. сил
узаконить в конституции рабство. С 1828 в И. преобладали сторонники Э. Джексона, затем ДП. В
1858 дебаты А. Линкольна и С. А. Дугласа привлекли к И. внимание страны. Победа на президент.
выборах А. Линкольна превратила штат в оплот РП. Во время Гражданской войны ок. 250 тыс. чел.
сражались в Армии Союза.  В период Первой мировой войны 351  153  жителя штата служили в
вооруж. силах США. Девиз -"Суверенитет штата - государственный союз". Само назв. -"штат
прерий". Символика: цветок - фиалка; дерево - белый дуб; птица - кардинал. Песня - "Иллинойс".

Иммиграционная комиссия США - см. Дженкс Дж. У.; Лодж Г. К.; Новая иммиграция.
Иммиграция (Immigration) - исторически И. на террит. совр. США распадается на 3 периода: 1)

колон. период -ок. 1500-1776; 2) "старая И." - 1776-1885; 3) новая И. - с 1885 по наст. время. 1)
Начало И. в колон. период положило проникновение испанцев в 1500-е в юго-вост. р-ны совр.
США. И. с брит. о-вов на Атлант. побережье Сев. Америки приняла устойч. характер в первые
десятилетия 17 в., с мая 1607 началось заселение Вирг., с дек. 1620 - Новой Англии. С 1624
голландцы заселили террит. Новых Нидерландов, шведы и финны с 1638 - террит. Новой Швеции.
Выходцы из герм. гос-в начали приезжать в Пенс. вслед за У. Пенном. К кон. 17 в. французы
проникли в долину р. Миссисипи, с нач. 18 в. шотландцы и ирландцы обосновались в Пенс. Вирг.,
С. К., Ю. К., Дж., в юго-зап. р-нах появились исп. поселения. Образовавшие США 13 колоний в
основном заселяли выходцы с Брит. о-вов, а также из Зап. Европы. Основу И. составляли фермеры,
гор. ремесленники и работники; многие из переселенцев прибывали по контрактам,
предусматривавш. обязат. и обычно многолет. отработку долгов (см. законтрактованные
работники).  В колонии в масс.  порядке ввозились негры-рабы из Африки.  2)  Образование США
благоприятствовало развитию И. С 1776 по 1820 в страну прибыло ок. 250 тыс. иммигрантов. В
1820-30-е в США переселились ок. 152 тыс. чел., в т. ч. 106 тыс. из Европы, в 1850-е прибыло 2



598 214 иммигрантов (из Европы -2452 тыс., из Азии - 41 тыс., из др. стран Америки - 74 тыс. чел.).
В 1820-40-е сложился устойч. поток иммигрантов, к-рый достиг пика в 1840-80-е. Нас. США с
1842 ежегодно увеличивалось за счет И. в среднем на 100 тыс. чел. Ирландцы оседали в городах
на востоке США и составляли осн. контингент рабочих пром. предприятий, на стр-ве каналов и ж.
д. Скандинавы селились на фермах в погран. р-нах (Виск., Мин., Неб.). Немцы оставались в Нью-
Йорке, в Балтиморе, Цинциннати, Сент-Луисе, Милуоки и др. До отмены рабства в страну ввозили
негров-рабов, а после Гражданской войны усилился ввоз законтрактов. работников из Китая, что в
1880-е привело к запрету такой практики. Во время Гражд. войны из Европы переехало ок. 5 млн
чел. Среди иммигрантов первого поколения в США в 1860 38,4% составляли ирландцы, 31,5% -
немцы,  14,2%  -  выходцы из Англии,  Шотландии и Уэльса,  6%  -  из Брит.  Америки,  2,7%  -  из
Франции. До 1883 ок. 85% иммигрантов приезжали из стран Сев. и Зап. Европы и составили т. н.
тевтон., или нордич., потоки И. В этот период начал осуществляться въезд в США и жителей Азии.
С 1880-х предпринимались законодат. меры по ограничению китайской иммиграции. В истории И.
амер. исследователи подчас не выделяют поток переселенцев из России на Ти-хоокеан. побережье
и в др. р-ны Сев. Америки, к-рые оставались там на постоян. жительство (см. Русская Америка). В
1840-50-е в состав США вошли отторгн. у Мексики земли, на к-рых проживало ок. 100 тыс.
мексиканцев. 3) После 1885 И. в США возросла, (см. новая иммиграция). Нас. страны в 1900
составило 76  млн чел.,  из к-рых 10,5  млн род.  в Европе,  а 26  млн имели родителей-европейцев.
Волны новой И. формировались в 1880-90-е преимущ. из Германии, Ирландии, Англии, Канады и
Швеции, в 1890-1900 - из Италии, Германии, Австро-Венгрии, России и Ирландии, а в 1900-14-из
Австро-Венгрии, Италии, России, Ирландии и Англии. В 1900-10 в США въехало 8 795 386
иммигрантов, а в 1910-20 - 5 735 811 чел. В годы Первой мировой войны приток нов. нас. в США
не прекратился. Вопреки распростр. в Америке мифу, иммигранты и даже их дети имели меньшие
возможности для улучшения своего имущ. и обществ. положения, чем американцы-старожилы.
Осн. потоки И. в США шли из Европы, по подсчетам амер. ученых, с 1820 по 1930 в США
иммигрировали ок. 38 млн европейцев. Процессы И. находились в ведении иммиграц. службы (к-
рую первонач. курировало Министерство финансов, затем Министерство труда) и регулировались
законодательством США и междунар. соглашениями (см. Акты об иностранцах и
подстрекательстве к мятежу; Натурализация, Бэнкрофтовы договоры, Джентльменское
соглашение).

Импичмент (Impeachment) - процедура привлечения к ответственности и суд. разбирательства
дел о преступлениях высш.  должност.  лиц и судей,  сложивш.  в Англии с XIV  в.  и воспринятая
США. По Конституции США право "возбуждения преследования в порядке И." предоставлено П.
п., а "исключительное право осуществления суда в порядке И." - Сенату. Т. о. ниж. палата ведет
расследование и предъявляет обвинение, а верхняя выступает как суд. коллегия. Заседая в этом
качестве, сенаторы приносят присягу. При возбуждении И. против през. в Сенате
председательствует глава Верховного суда. Для вынесения приговора необходимо одобрение его
2/3 голосов при-сутств. сенаторов. Приговор ограничивается отстранением от должности и
лишением права занимать к.-л. должность на службе США. Этот приговор не исключает
проведения в дальнейшем уголов. расследования инкриминируемого преступления на общих
основаниях. П. п. неоднократно выступала с инициативой И. высш. должност. лиц, но Сенат в
качестве суда И. заседал только 12 раз. К суду были привлечены сенатор У. Блаунт, през. Э.
Джонсон,  воен.  мин.  У.  Белкнап и 9  федерал.  судей.  В 2  случаях обвинения были сняты из-за
отсутствия доказательств, 4 судьи были осуждены, остальные, в т. ч. през. Джонсон, - оправданы.

Импост (Impost) - до 1787 пошлина на импорт. Конституция США (ст. 1, отд. 9) запретила
Конгрессу право облагать пошлиной экспорт, поэтому слова "пошлина", "тамож. тариф" (duty,
custom tax) с 1788 прилагаются только к импорту, а понятие И. вышло из употребления.

Инаугурация (Inauguration) - торжеств, церемония вступления в должность през. США.
Решение о вступлении в действие нов. органов власти, избран, согласно Конституции 1787,
определило в качестве дня И.  4  марта.  Все И.  проходили в этот день или 5  марта,  если 4-е
выпадало на воскресенье, за исключением первой И. Дж. Вашингтона, к-рая состоялась 30.04.1789
(1 разд. XX поправки Конституции, ратифицир. в 1933, определил начало срока полномочий през.



в полдень 20 янв., с 1937 И. проходит в этот день). И. Вашингтона прошла в Нью-Йорке в отведен,
для заседаний Конгресса здании Федерал-холл. Под залпы салюта из 13 орудий и перезвон церк.
колоколов Вашингтон в окружении вице-през., сенаторов и конгрессменов, офиц. лиц и иностр.
дипломатов вышел на небольшой портик,  обращен,  к Уолл-Стрит и Брод-стрит.  Перед лицом
многочисл. толпы, заполнивш. прилегающ. улицы, крыши и окна домов, он, положив правую руку
на Библию, повторил вслед за пред. канцлерского суда Нью-Йорка Р. Р. Ливингстоном предусмотр.
Конституцией присягу,  дополнив ее словами "Да поможет мне Бог"  и поцеловав Библию.  В этот
момент над куполом Федерал-холла взвился гос. флаг, послуживш. сигналом для очередного арт.
салюта и колокол, перезвона. Затем през. и сопровождает. его лица вернулись в зал заседаний
Сената, где Вашингтон произнес инаугурац. речь, содержавш. рекомендацию Конгрессу
дополнить Конституцию поправками, ставшими известными как Билль о правах. Из Федерал-
холла все перешли в церковь Св. Павла, богослужение в к-рой завершило церемонию. Вечером
был устроен фейерверк. Вторая И. Вашингтона состоялась 4.03.1793 на специально созван, для
этого на один день сессии Конгресса и была более скромной. И. Т. Джефферсона, проведен, в зале
заседаний Сената недостроен. еще Капитолия, была первой И. в нов. столице г. Вашингтоне. Дж.
Мэдисон был первым през., И. к-рого прошла на открытом воздухе перед Капитолием. И.
преемников Вашингтона проходили без великолепия и блеска, сопровождавш. приход к власти
первого амер. през., по уже апробир. сценарию, хотя время вносило в него свои коррективы.
Обычным явлением постепенно стало присутствие "первых леди" и членов семей вновь избран, и
уходящ. президентов. Пред. или членов Верховного суда, приво-дивш. президентов к присяге, все
чаще стали заменять не столь высоко-поставл. представители суд. власти. Речи президентов
нередко носили формал. характер. Хрестоматийными стали, пожалуй, только фразы из первой
инаугурац. речи Джефферсона: "Все мы республиканцы, все мы федералисты" и из второй речи А.
Линкольна: "Ни к кому со злобой, ко всем с милосердием". С нач. 20 в. И. стали приобретать более
пышный характер, сопровождаться парадами, балами и фейерверками.

Ингерсолл Ралф Айзеке (IngersoU Ralf Isaacs), 8.02.1789-26.08.1872 - полит. деятель. Род. в
Нью-Хэй-вене, Конн. В 1808 закончил Йельский колледж, в 1810 допущен к юрид. практике. С
1820 чл. легислатуры штата, с 1823 ее спикер. В 1825-33 конгрессмен-демократ. 8.08.1846
назначен посланником в России, аккредитован 18/30.05.47, занимал пост до 19.06/1.07.48, когда
покинул СПб. вместе со всем составом миссии, опасаясь эпидемии холеры. В 1851 избран мэром
Нью-Хэйвена. Сын-Колин Макрае И. (1819-1903), с 1847 секр. амер. представительства в России, в
кон. 1848 - врем. поверенный в делах; в 1851-55 конгрессмен-демократ.

Индейцы (Indians) - корен, нас. США. По археол. данным, пришли в Сев. Америку из Азии за
20-15 тыс. лет до н. э. по перешейку, существовавш. на месте Берингова прол. В расов. отношении
составляют одну из 6 рас Земли (индейскую). Древнейш. из ныне существующ. племен считаются
тлинкиты и пуэбло. В момент открытия Америки X. Колумбом (1492) численность И. оценивается
в 1-3,5 млн, ок. 272 племен, от 500 до 2000 яз. Индейск. яз. принято делить на 17 семей, из них 7
представлены в США: 1) алгонкинская (паухэтаны, шауни, майами, делавары, могикане, пекоты,
оджибвеи,  арапахи,  чейены и др.);  2)  атапаскская (навахо,  апачи,  кайова);  3)  сиу.  68  племен,
объединяемых в 2  группы:  дакоты,  или собственно сиу в США,  и ассинибойны в Канаде;  4)
ирокезская (6  племен Ирокез,  союза,  а также кайюга и чероки);  5)  мускогская (крики,  чокто,
чикасо, семинолы, натчезы); 6) юто-ац-текская (команчи, шошоны, юты), 7) тихоокеанская (тлин-
киты, селиши, нутка). История И. изучена очень неравномерно, осн. доля сведений приходится на
племена, имевшие с белыми постоян. контакты. В момент начала англ. колонизации Атлант,
побережье было заселено алгонкинами - полуоседл, земледельцами, охотниками и рыболовами. С
1607 началось их вытеснение с террит. буд. 13 первонач. штатов США (см. Пау-хэтан, Покахонтас,
Пекотская война); по завершении войны короля Филипа (1676) в Нов. Англии И. почти не
осталось. Делавары из Пенс. к 1720 переселились в долину р. Огайо. К этому времени самым
значит, военно-полит. фактором стал Ирокез, союз - конфедерация 5 племен, возникш. ок. 1575-
1600  в зап.  части нынеш.  шт.  Н.-Й.  по инициативе Гайаваты,  вождя могауков.  Ирокезы
враждовали с гуронами (жившими в пределах Канады) и французами. В 1646 на Великих озерах
они развернули широкомасштаб. войну (уцелевшие гуроны бежали в Мич. и Виск.). Поскольку и в



дальнейшем они продолжали нападать на французов, англичане заключили с ними 10.07.1701
союз. договор в Олбани, ив 1710 5 вождей ирокезов получили аудиенцию у королевы Анны.
Колонизация Ю.  К.  и С.  К.  вынудила чероков и чикасо мигрировать на запад;  ок.  1700  они
выгнали шауни из долины р.  Теннесси на север и заселили ее.  Часть криков из Ю.  К.  в 1702
переселилась во Фл., положив начало этногенезу семинолов. Менее значит, племена - тускароры,
разбитые поселенцами С. К. в 1711-13, переселились на север и в 1722 стали 6-м племенем Ирокез,
союза, а ямасси, побежден, милицией Ю. К. в 1715, ушли во Фл., где жили среди семинолов,
нередко на положении рабов. Французы, основав колонию Луизиана, оказались соседями мощн.
племени натчезов, на чьих землях в 1716 был построен форт Розали (ныне Нат-чез). В ходе войны
1723-30 натчезы были истреблены. В Виск. и Мин. жили оджибвеи и сиу; в 1736 между ними
началась война, в к-рой атакующ. стороной были оджибвеи. В 1750, первыми освоив огне-стрел.
оружие,  сиу остановили натиск,  но в 1768  оджибвеи возобновили его,  и война продолжалась до
19.08.1825, когда при посредничестве губ. Мич. Л. Касса стороны заключили перемирие в Прей-
ри-ду-Шин. Нов. война - 1827-58 завершилась, когда Армия США оттеснила сиу в пределы Ю. Д.
и С. Д. и далее на запад. Ирокезы и в дальнейшем оставались союзниками Англии; в сер. 18 в.
колонисты воевали гл. обр. с уце-левш. алгонкинами (см. Понтиака война). Брит. пр-во после
завоевания Канады попыталось превратить ирокезов в опору своего господства на континенте.
Королев. прокламацией 7.10.1763 создавалась Индейск. резервация (Indian Reservation) на огромн.
террит. между Вел. озерами, р. Миссисипи, 31º с. ш. и Аппалачами. Белым колонистам там было
запрещено поселяться, торговля велась по лицензиям. Эти запреты постоянно нарушались. Во
время Войны за независимость 3 племени ирокезов поддержали Англию, 2 - США, могауки
раскололись. Континентальный конгресс стремился обеспечить нейтралитет индейск. племен.
12.07.1775 были учреждены 3 департамента для ведения дел с племенами. 17.09.78 США
заключили первый "индейский" договор с делаварами. (Всего в 1778-1871 заключено ок. 370
договоров с И.) Поскольку испанцы в 1781 заняли Фл., чокто и чикасо смогли в 1784 вступить под
протекторат Испании; с большим трудом США заставили их в янв. 1786 признать свой
суверенитет, а крики и позже искусно маневрировали между Испанией и США. По окончании
войны США заключили нов. договоры со всеми членами Ирокез, союза (окт. 1784), от былой
мощи к-рого ничего не осталось. Поскольку проникновение поселенцев в земли И. провоцировало
конфликты, порою требовавш. федерал. вмешательства, Континент, конгресс 7.08.86 принял
ордонанс о регулировании индейск. дел, по к-рому, как и в 1763, для И. создавались резервации, и
за соблюдением их режима следило Индейск. бюро при Воен. мин-ве. Последующ, акты 1790,
1793, 1796, 1799, 1802 ограничили торговлю с И. только товарами, произведен, на спец.
мануфактурах, принад-лежащ. воен. ведомству. (В 1822, когда эта система была упразднена, таких
мануфактур было 30.) Попытка алгонкинов предотвратить колонизацию Инд. и Ог. привела к
войне 1789-95 и уступке этих террит. по Гршвшлскому договору, нов. попытка, предпринятая Те-
кумсе в 1806-11, также не увенчалась успехом. В ходе англоамериканской войны на стороне
англичан выступили лишь немн. уцелевш. шауни; сиу сохранили нейтралитет, и лишь крики
готовились в 1813 поддержать брит. десант во Фл. 13.07.13 пр-во Дж. Мэдшона приняло решение
о введении амер. сил на террит. криков; их разгром был осуществлен Э. Джексоном в 1813-14.
США заключили мир со всеми племенами в Детройте 1.09.15, и вплоть до 1829 федерал. пр-во
решало все проблемы с И. путем договоров (только 30.11.18 Дж. Монро направил в Сенат 22
индейск. договора), если не считать семинолов Фл. В значит, мере усвоившие культуру
американцев 5 цивилизованных племен тем не менее оказались под ударом со стороны Дж. и Ю.
К., чьи жители захватывали земли при попустительстве властей штатов. С приходом к власти
Джексона 4.03.29 политика США по отношению к И. резко изменилась. 28.05.30 был принят Акт о
депортации И., по к-рому 75 тыс. И. выселялись на правый берег Миссисипи - на Индейск. террит.
(ныне шт.  Окл.,  Кая.  и Неб.).  Решение противоречило договорам США с племенами,  было
обжаловано в Верховном суде, но подтверждено 18.03.31; Верх. суд определил индейск. племена
как "отечественные зависимые народы", не обладают, суверенитетом над террит., а договоры с
ними приравнял к обычн. законам. Депортация была завершена в 1842. В 1854 Индейск. террит.
урезана до пределов нынеш. шт. Окл. После войны Черного Ястреба (1832) племена саук и фокс



перестали сопротивляться заселению белыми Илл.,  Виск.  и вост.  Айовы.  Если до сих пор белые
имели дело почти исключительно с оседл, земледел. племенами, то заселение и завоевание Д.
Запада сопровождалось (с 1840) столкновениями с воинств, кочевниками Великих равнин:
команчами, апачами, навахо. Сопротивление белым возглавили сиу, пересе-ливш. на Запад в 1858-
59.  Во время Гражданской войны КША заручились нейтралитетом почти всех племен Окл.,  у
северян же в тылу произошли война Вороненка (1862) и война с навахо (1864), за к-рыми
последовали война Красного Облака (1866-66), серия войн с апачами (1871-86), неперсе (1877),
черноногими и др. Последней обычно считается "Война Мессии", завершившаяся резней при
Вундид-Ни (1890). 3.03.1871 Конгресс запретил впредь заключать с И. договоры, и пр-во США
стало заключать с вождями племен соглашения, перейдя к политике "концентрации" И. в
небольших резервациях. В резервациях сохранялась племен, собственность на землю. Дауэса
закон (1887) положил начало насаждению частн. собственности, к-рая с перемен, успехом
проводилась до 1934. Индейск. террит. перестала существовать, когда на ее месте был создан шт.
Окл. (1907). В 1908 насчитывалась 161 федерал. резервация и нек-рое количество резерваций,
находящ. под управлением штатов. Индейск. дела в марте 1849 были изъяты из ведения Воен.
мин-ва и переданы в создан, тогда же Министерство внутренних дел. В 20 в. индейск. политика
пр-ва США претерпела сложную эволюцию, но с течением времени американцы все больше
чувствуют свою ист. вину перед И., находят немало позитивного в индейск. обычаях, особенно в
отношении к природе. Примерная общ. численность И. в США в 1800 составила 600 тыс.,
достигла минимума в 1850 (250 тыс.) и с тех пор растет (495 тыс. в 1900).

Индепенденс-холл (Independence Hall) - один из важ-нейш. памятников амер. истории. Этот2-
этаж., увенч. шатров, крышей кирпич, дом на Чеснат-стрит в Филадельфии построен в 1732-41 по
проекту Э.  Гамильтона.  В 1781  вм.  дерев,  звонницы построена нов.  колокольня.  Здание,
предназначавш. для колон. адм-ции, Стейтхауз, использовалось для заседаний Континентального
конгресса. В нем приняты Декларация независимости, "Статьи Конфедерации" и Конституция
США. В дальнейшем в нем располагались законодат. собр. и верх, суд Пенс. В 1876 в этом здании,
получивш. назв. И.-х., создан музей, восстанав-ливающ. обстановку периода становления амер.
гос-ва и портрет, галерея лиц, подписавш. его основополагающ. документы. Колокол свободы,
первонач. водружен, на колокольне, позднее выставлен в центр. ротонде И.-х., затем в спец.
павильоне около него.

Индиана (Indiana) - штат на севере США, расположен между оз. Мичиган и р. Огайо, пл. 93,7
тыс. км2. Адм. центр с 1825 - Индианаполис. В 1670 И. исследована Р. Р. Ла Салем, до 1763 -
владение Франции, затем Англии. По Парижскому мирному договору 1783 перешла к США. С
1787 в составе Северо-Западной территории, в 1800 выделена в отд. террит. Индиана, в к-рую
тогда вошли собственно Инд., Виск., Илл., большая часть Мич., часть Мин. С обособлением в
1805 террит. Мич. и в 1809 террит. Илл. практически установились совр. границы И. За США этот
р-н закреплен в результате победы над индейцами ген. Э. Узина (1794), заключения
Гринвиллского договора в 1785, Луизианы покупки, итогов англо-американской войны. Нас. И. в
1815 достигло 60 тыс. чел., в след. году была принята конституция, и 11.12.1816 она стала 19-м
штатом. 1820- 50-е - период быстр, развития И., ее нас. выросло от 147 178 до 988 415 чел. (гл. обр.
за счет переселенцев из Вирг.,  С.  К.,  Кент.,  Пенс.  Ог.).  В 1850-60-х штат поднялся с 3-го на 1-е
место в США по произ-ву свинины,  с 6-го на 2-е по выращиванию пшеницы.  Стр-во каналов,
железных дорог, навигация на реках облегчали сбыт с/х продукции на юг и восток страны. В годы
Гражданской воины спрос на продовольствие способствовал окончат, становлению "королевства
пшеницы", включавшего и земли И. 31.07.1804 в г. Винсенс вышел первый номер "Indiana Gazette".
В 1820 в г. Блу-мингтон был учрежден ун-т И., в 1842 и в 1869 соответственно ун-т Нотр Дам и
ун-т Падью. После Гражд. войны экон. значение И. и рост ее нас. снизились из-за медл.
индустриализации. В полит. жизни США И. приобрела репутацию штата, оказывающ. существ,
влияние на заключит, стадиях президент. выборов. Обществ. движения (грейнджеры, гринбекеры,
антимонополистические партии) находили опору среди мест. нас. Длит, время И. находилась на
"границе", что наложило отпечаток на характер ее жителей, ценящих в людях независимость и
самоуважение. Неофиц. назв. - "перекресток Америки", пренебрежит. назв. - "штат-мужлан",



"штат ивняка". Символика: цветок - пеон; птица - кардинал; дерево - тополь. Песня - "На берегах
Уобаша, так далеко". Девиз - "Перекресток Америки".

Индустриальная демократия (Industrial Democracy) -идея реорг-ции общества на основе
сотрудничества осн. "индустр." классов - труда и капитала, развивавш. в среде либерал.
реформаторов и профсоюз. активистов в посл. трети 19 в. и особенно в первые десятилетия 20 в.
Ее сторонники выступали за "организацию" капитализма под эгидой гос-ва, гос. регулирование
соц. отношений, против "индустр. феодализма". Они добивались легализации профсоюзов,
разрешения экон. забастовок, фактически запрещенных антитрест. Шермана законом, предлагая т.
о. интеграцию профсоюзов в существующ. обществ. систему и использование их против радикал,
раб. движения. Сторонниками И. д. проявили себя идеологи "социального христианства" (У.
Раушенбуш) и "висконсинской идеи" (Дж. Р. Коммонс). Г. Д. Кроули и Л. Д. Брандейс связывали с
этой идеей надежды на ограничение власти предпринимателей на предприятиях и на улучшение
положения рабочих. Идеи И. д. нашли отражение в политике прогрессизма и "новой демократии"
В. Вильсона.

Индустриальные рабочие мира (Industrial Workers of the World) - ориентирован, на классов,
борьбу орг-ция раб. класса, создан, в противовес Американской федерации труда с ее курсом на
реформы в рамках существовавш. системы. Учредит, конф. состоялась 27.06.1905 в Чикаго при
участии Д. Де Леона, Ю. В. Дебса, У. Хейвуда. В отличие от АФТ строилась не по цехов, (craft
unionism), a по производств, признаку (industrial unionism), предусматривает, объединение рабочих
в масштабах целых отраслей, С 1908 руководство захватили анархо-синдикалисты (группа В.
Сент-Джона), признававш. исключительно "прямые действия" - стачки, саботаж, противодействие
властям. Нов. программа утверждала, что "рабочий класс и класс предпринимателей не имеют
между собой ничего общего", и выдвигала лозунг "уничтожения системы наем, труда".
Сторонники социалист. взглядов основали парал-лел. орг-цию ("желтые И. р. м.") в Детройте, к-
рая с 1915 именовалась "Междунар. индустр. союз рабочих" и существовала до 1925. В 1911 из И.
р.  м.  вышли сторонники работы в профсоюзах,  что окончательно превращало И.  р.  м.  в базу для
анархизма. С 1909 И. р. м. фактически вели войну с властями, вынудив мн. штаты принять законы
против "преступного синдикализма". В момент наивысш. подъема в 1912 насчитывали не более
100 тыс. членов, к-рых называли "уоббли" (wobblies). И. р. м. активно выступали против участия в
Первой мировой войне, за непатриотич. поведение полиция 5 09.17 произвела их масс. аресты,
более 1 тыс. осуждены на основании законов воен. времени. В мае 1918 был принят закон против
саботажа, направлен, гл. обр. против И. р. м., к-рые не смогли оправиться от ударов периода
войны и в дальнейшем превратились в маловлият. секту. Отд-ния И. р. м. существовали в Канаде,
Австралии, Европе.

Иннес Джордж (Lines George), 1.05.1825-3.08.1894 -художник-пейзажист. Род. в Нью-Йорке.
Учился в Нью-Йорке, Италии и Франции. На ранние работы И. оказала влияние "школа реки
Гудзон" (см. Живопись в США), в более поздних ощущается увлечение фр. "бар-бизонской
школой", особенно живописью К. Коро. Интимность, поэтичность и выс. живопис. качества его
работ сделали его популярнейшим амер. пейзажистом 2-й пол. 19 в.

Институционализм (Institutionalism, от institution -установление, обычай, институт) -
направление в амер. экон. мысли, сложивш. на рубеже 19-20 вв. Основоположником его считается
Т. Веблен, вид-нейш. представителями У. Митчелл, У. Гамильтон, Дж. М. Кларк. Для И.
характерно внеэкон. истолкование сущности и механизмов экон. процессов, описание и
систематизация разл. соц. явлений, "институций": форм гос-ва, семьи, собственности, ден.
системы, права, традиций и привычек. По словам Гамильтона, автора термина И., обществ.
обычаи регулируют ход хоз. развития. И. не выработал единой экон. доктрины.
Институционалисты отказались от вульг. апологетики частн. собственности. В обл. политики бол-
во инсти-туционалистов были реформистами. И. считают одним из ближайш. предшественников
экон. теории Дж. Кейнса.

Инструментализм - см. Дьюи Джон.
Инсургенты (Insurgents; букв. - мятежники, бунтовщики, повстанцы) - назв. группы

республиканцев-прогрессистов, выступивш. в 1909-16 в качестве самостоят, полит. силы в



Конгрессе США. Ядро составили 8 сенаторов от штатов агр. Запада, включая А. Бееериджа и Р. М.
Ла-фоллета, и ок. 40 конгрессменов. Считали необходимым снижение стоимости жизни,
уничтожение монополий, выдвинули лозунг борьбы "нар. правительства" против "невидимого
правительства" корпораций. В обл. внеш. политики проявили себя сторонниками изоляционизма,
выступая против войн и интервенций. Впервые выступили против "старой гвардии" РП в ходе
дебатов по Пэина-Олдрича тарифу и при расследовании Баллинджера-Пинчо дела; активно
участвовали в мартовской революции. Несмотря на поражение РП в 1910, сохранили свои позиции
в обеих палатах, создали собств. ко кусы, благодаря чему 2 года Конгресс был фактически
трехполюсным. В 1912 выступили инициаторами создания Национальной прогрессивной
республиканской лиги. По ряду вопросов выступали совм. с демократами, но после победы ДП на
выборах 1912 они отказались от сотрудничества. Дальнейш. падение влияния И. отражало общий
упадок прогрессизма в рядах РП, восстановление единства к-рой в 1916 произошло под преимущ.
консерва-тив. лозунгами.

Интернационал I (First International) - междунар. товарищество рабочих, появлению в США его
секции предшествовало распространение нем. иммигрантами социалист. и марксист, идей, подъем
раб. движения, борьба трудящихся за профессион. самоорг-цию. В 1852 возникла первая марксист,
орг-ция - Пролетарская лига, ее деятельность продолжил создан, в 1857 в Нью-Йорке
Коммунистич.  клуб.  В 1857 там же возник Всеобщий герм.  раб.  союз.  объединившийся в 1868 с
Коммунистич. клубом. Они образовали социалист. партию Нью-Йорка, примкнувшую к
Национальному рабочему союзу под назв. "Рабочий союз 5". Последний при актив. деятельности
Ф. Зорге в 1868 провозгласил себя первой амер. секцией И. I. К 1872 в США действовало уже ок.
30 секций И. I, в них активно работали выходцы из Германии, многие из к-рых ранее участвовали
в рев. движении в Европе. Возглавлял Североамер. ЦК И. I Зорге. Секции И. I пропагандировали
идеи марксизма, организовывали амер. рабочих, способствовали развитию их междунар. связей,
стали инициаторами кр. демонстрации в Нью-Йорке в 1871 (в т. ч. ив защиту Парижской коммуны)
и движения безработных, начавш. после кризиса 1873. Признанием достижений амер. секций И. I
стало предложение К. Маркса о перенесении в 1872 местопребывания Ген. совета И. I в Нью-Йорк.
Депрессия 1873-79, противостояние интернационалистов во главе с Зорге и лассальянцев
ослабляли раб. движение и тормозили работу И. I, к-рый с 1874 отказался от сотрудничества с др.
орг-циями и фактически самоустранился от участия в обществ.-полит. жизни США. Противоречия
и соперничество внутри амер. секций И. I привели к образованию отд. партий. В Чикаго возникла
Раб. партия Илл., в Нью-Йорке лассальянцы после объединения с нек-рыми раб. орг-циями
создали Социал-демократическую партию Сев. Америки. В июле 1876 была образована Рабочая
партия США. Ее программа под влиянием Зорге и его сторонников отразила нек-рые установки И.
I. Секции И. I официально распущены решением Филадельф. конф. 1876.

"Иитрепид" - см. Триполитанская война; Флот США.
Инцидент X,  Y,  Z  (Affair  X,  Y,  Z)  -  дипл.  конфликт между США и Францией в 1797-98.

Возникновение И. связано с негатив, реакцией Франции на Джея договор, после вступления в силу
к-рого она отказалась в дек. 1796 принять нов. амер. посланника Ч. К. Пинкни и начала воен.
действия против амер. судох-ва. През. Дж. Адамс, резко осудив в мае 1797 политику Франции,
одновременно направил туда миссию в составе Пинкни, Дж. Маршалла и Э. Джерри для
переговоров о заключении договора о дружбе и торговле. Амер. дипломаты, прибывшие в Париж
в нач. окт., имели неофиц. встречу с фр. мин. иностр. дел Ш. М. Талейраном, к-рый, однако,
оттягивал начало переговоров. 18.10 эмиссары Талейрана дали ясно понять миссии, что без
обещания предоставить Франции кр. заем на льгот, условиях, извинений за резкие высказывания
амер. през. и взятки в 250 тыс. дол. лично министру бесполезно ожидать не только начала
переговоров, но даже и офиц. приема. Ответ Пинкни "Нет, нет! ни цента" отражал единое мнение
амер. дипломатов. 17.01.1798 они направили Талейрану послание с предложениями США. Ответ,
нота, поступивш. через 2 месяца, не содержала ничего конкретного. Позднее поступило
предложение о возможной встрече с Джерри при условии, что его коллеги покинут Францию.
19.03.98 Дж. Адамс информировал Конгресс о провале переговоров, а 3.04 предоставил ему дипл.
переписку, раскрывает, всю историю с вымогательством. Замена в депешах имен эмиссаров



Талейрана буквами X, Y, Z придала И. таинств, окраску, а шир. распространение переписки в
тысячах копий привело к резкому подъему антифр. настроений. Под лозунгом "Миллионы на
оборону, ни цента для дани" была принята серия законов, направл. на укрепление вооруж. сил
США. Тогда же были аннулированы французско-американские договоры 1778. С осени 1798
началась необъявленная война с Францией.

Ирвинг Вашингтон (living Washington), 3.04.1783-28.11.1859 - классик амер. лит-ры,
зачинатель романтизма и жанра новеллы. Род. в Нью-Йорке, младший из 11 детей в богатой
культур. семье. В 1804- 06 путешествовал по Франции, Италии, Голландии, Англии, был захвачен
"Варварийскими" пиратами (см. "Варваршские войны") близ Сицилии, выкуплен. В 1807
наблюдал и описал процесс А. Бэрра. В дек. 1809 опубл. написан, якобы Дидрихом Никербокером
сатирич. "Историю Нью-Йорка" (голл. периода, но со злободнев. намеками; полн. рус. пер. 1968).
В 1814 был адъютантом губ. Нью-Йорка Д. Томпкинса. В 1815-32 в Европе: сначала агент торг. К.
своих братьев, в 1826-29 секр. дипл. миссии в Мадриде, в 1829-32 в Лондоне. За "Историю жизни
и путешествий Христофора Колумба" (1828) и "Хронику завоевания Гранады" избран чл. исп.
Королев. Академии истории (1829). Вернувшись в США, путешествовал по зап. землям, изобразил
их заселение в кн. "Астория" (1836). В 1842- 46 посланник США в Испании. Посл. годы жил в
своей усадьбе Саннисайд близ Нью-Йорка, издал биографию Магомета (1850) и 5-томн.
биографию Дж. Вашингтона (1855-59). Соч. И. с 1825 регулярно переводились на рус. яз. Наиб.
изв. лит. персонаж - гл. герой новеллы "Рип Ван Винкль" (1819).

Ирокезы (Iroquois) - 6 родств. племен индейцев: могауки, онеиды, онондаги, каюги, сенеки, а с
1722 также тускароры. В 1609 жили натеррит. буд. шт. Н.-Й. между р. Скенекгади и Генези,
образуя федерацию со столицей в поселении Онеида при гегемонии мога-уков. В 18 в. союзники
англичан в войнах против французов и гуронов. Во время Войны за независимость онеиды, часть
могауков и тускароры поддержали американцев, прочие - англичан. Затем б. ч. переселилась в
Канаду, но 5 тыс. остались в Н.-Й., где им отвели 6 резерваций; б. ч. онеидов переселилась затем в
Виск. В 19 в. ирокезск. род описан знаменитым этнографом Л. Г. Морганом.

"Исключительные законы" - см. Китайская иммиграция.
Испано-американская война (Spanish-American War) -война, имевшая осн. целью окончат,

изгнание Испании из Зап. полушария, победа в к-рой возвела США в ранг мир. державы.
Предварит, план воен. действий против Испании в Вест-Индии, на Д. Востоке и в Атлантике был
разработан лейт. разведотдела военно-мор. мин-ва У. Кимбаллом в 1896. Началась в условиях,
когда в гл. исп. Колониях на Кубе с 1895 и Филиппинах с 1896 - развернулись освободит,
восстания. Предлогом для войны послужили жестокие методы, применяемые Испанией против нас.
Кубы, ее начало ускорила гибель броненосца "Мэн" в Гаване. 11.04.98 през. У. Маккинли
обратился к Конгрессу с призывом произвести "насильственное умиротворение Кубы"; право
США на вмешательство в испано-ку-бин. конфликт он обосновал коммерч. интересами
американцев и их стремлением к установлению на Кубе порядка и стабил.  пр-ва.  20.04  Конгресс
признал независимость Кубы, потребовал вывода исп. войск и уполномочил през. использовать
вооруж. силы. Провозглашался также отказ США от намерения аннексировать Кубу ("Теллера
поправка"). В ответ на объявление амер. блокады Кубы Испания 23.04 объявила войну США.
25.04 амер. Конгресс принял резолюцию о признании состояния войны с 21.04. Свою помощь
США, вплоть до заключения формал. союза, предложила Гавайская респ., к-рая в ходе войны была
аннексирована США. Для обеспечения операций на тихоокеан. направлении были заняты о-ва
Уэйк и Гуам.  Гл.  роль в И.-а.  в.  сыграл амер.  флот,  одержавш.  решающ,  победы при Маниле и
Сантьяго; осн. тяжесть борьбы на суше выпала на долю кубин. и филиппин. повстанцев. После
захвата плацдарма в Гуантанамо амер. экспедиц. корпус ген.-майора У. Шафтера 22.06 начал
высадку на юго-востоке Кубы. Первое столкновение с испанцами произошло у Лас-Гуаси-мас, где
получил боев,  крещение 1-й добровольч.  кав.  полк под командованием Л.  Вуда и Т.  Рузвельта
(Rough Riders). В результате боев у Эль-Каней и на холмах Сан-Хуан 1-3.07 американцы
закрепились на подступах к Сантьяго и 17.07 добились его сдачи, за к-рой последовала общ.
капитуляция исп. войск в вост. части Кубы. 25.07 войска ген. - майора Н. Майлса начали
оккупацию Пуэрто-Рико. При фр. посредничестве 12.08 заключено соглашение о перемирии.



Несмотря на фактич. прекращение войны, США продолжали наращивание вооруж. сил и
укрепление своих позиций на Кубе и Филиппинах. И.-а. в. завершилась подписанием Парижского
мирного договора 1898, благодаря к-рому США приобрели обшир. колон. империю с нас. 8,5 млн.
Война продолжалась 113 дней, обошлась налогоплательщикам в 250 млн дол. Число погибших
(преи-мущ.  от болезней)  составило 5462 чел.,  в т.  ч.  боев,  потери -  385,  из них на флоте -  10  уб.
События И.-а.  в.  и связан,  с ней обострение борьбы за раздел Самоа и Микронезии привели к
ухудшению отношений между США и Германией и с др. стороны - к англо-амер. сближению.
Россия заявила о своей незаинтересованности в кубин. вопросе, не возражала против перехода
Филиппин под контроль считавшейся дружественной Америки. Итоги И.-а. в. вовлекали США в
глобал. междунар. конфликт на Д. Востоке, от итогов разрешения к-рого, как полагали мн. амер.
идеологи, зависел дальнейш. ход всемирн. истории.

Испано-американские договоры и соглашения (Spanish-American Treaties and Agreements) - 1)
"Отдельный и секретный акт", дополняющ. франко-американский договор 1778 о союзе;
предусматривал присоединение к нему Испании. 12.04.1779 в Аранхуесе заключено секрет, испа-
но-фр. соглашение, 21.06 Испания вступила в войну против Англии, отказавшись заключить
формал. союз с США; 2) Договор о дружбе, границах, торговле и мореплавании, 27.10.1795 - см.
Пинк-ни договор; 3) Договор о дружбе, уступке Флорид и границах, 22.02.1819 - см. Адамса-Они-
са договор. Условия относительно границ подтверждены американо-мексик. договором 12.01.1828;
4) Соглаше-ния об условиях торговли с исп. колониями, 2.01 и 13.02.1884, 1.12.1887, 19.06.1891; 5)
Протокол соглашения об условиях установления мира между США и Испанией, 12.08.1898. От
имени Испании подписан фр. послом в США Ж. Камбоном. Предусматривал отказ Испании от
прав на Кубу, передачу США Пуэрто-Рико, др. о-вов в Вест-Индии и одного из Мариан. о-вов,
немедленный вывод исп. юйск с этих террит., амер. оккупацию Манилы до разрешения вопроса о
судьбе Филиппин; 6) Парижский мирный договор 1898; 7) Договор об уступке отдален, о-вов
Филиппин, архипелага, 7.11.1900; 8) Договор о дружбе и общих взаимоотношениях, 3.07.1902.
Отменял действие договоров, заключен, до 1898, за исключением конвенции об имущ. претензиях
от 17.02.1834; 9) Коммерч. соглашения 1.08.1906 и 20.02.1909. Заключены на основании Дингли
тарифа, отменены на основании Пэйна-Олдрича тарифа с 7.08.1910; 10) Арбитраж, конвенция
20.04.1908. Продлевалась 29.05.1913 и 8.03.1919 - см. Арбитражные договоры; 11) Соглашение о
сохранении статус-кво в отношении горн, пром-сти и прав на разработку полез. ископаемых в
Мексике, 2-6.07.1914; 12) Договор о поддержании мира, 15.09.1914 (договор Брайана). Испания
совм. с США участвовала в подписании многосторон. договоров относительно Конго и Марокко;
Заключительного протокола по Китаю (1901), документов Гааг. конференций мира, включая
Драго- Портера конвенцию (1907); Лондонской декларации о правилах мор. войны (1909).

Исполнительные соглашения (Executive agreements) -междунар. договоренности, заключаемые
през. или др. должност. лицами исполнит, власти США с представителями иностр. гос-в. В
отличие от междунар. договоров, не требуют получения "совета и согласия" Сената. Конституция
не предоставила през. права на заключение И. с, и эту возможность он получает на основе спец.
законодат. полномочий, данных Конгрессом, либо во исполнение ранее заключен, договоров.
Начало практике И. с. было положено в 1 792, когда Конгресс уполномочил генерального
почтмейстера подписать с одобрения през. почт, соглашения с иностр. гос-вами без представления
их Сенату. В 19 в. Конгресс неоднократно наделял през. полномочиями по заключению И. с. по
разл. торг., тамож., консул., а также воен. и полит. вопросам. Особенно широко начинают
использоваться И. с. в 20 в., становясь одним из признан, средств расширения полномочий
исполнит, власти. После заключения И. с. оно представляется Конгрессу для информации или
должно быть одобрено обеими палатами простым бол-вом голосов. Примером И. с. может
служить Компьенское перемирие 1918, завершивш. Первую мировую войну.

Историческая ассоциация долины Миссисипи (Mississippi Valley Historical Association) - крупн.
регионал. объединение историков, пре-вративш. со временем в обще-нац. орг-цию,
альтернативную Американской исторической ассоциации (АИА). Осн. в окт. 1907 на совещании
руководителей ист. об-в Кан., Миссури, Айовы и Неб. в г. Линкольн, созван, по инициативе секр.
ист. об-ва Неб. Кларенс С. Пэйн. Первое раб. заседание состоялось 27-31.12.1907 в ходе 23-го



съезда АИА в Мадисоне. В последующ, годы расширяла свой состав за счет историков из др.
регионов, специализир. в обл. внутр. истории США. В 1917 насчитывала 667 членов. С 1914
издавала ж. "Mississippi Valley Historical Review" (осн. историком из Илл. А. К. Уолвортом). В
1964 ИАДМ преобразована в Орг-цию амер. историков, ее печат. орган получил назв. "Journal of
American History".

Й
Йеллоустон (Yellowstone - первый в США национальный парк, создан в 1872. Расположен б. ч.

в Вайом.  на стыке границ Айд.  и Мон.,  пл.  ок.  9  тыс.  км2.  Террит.  И.  включает живопис.  плато
(выс.  до 2,5  тыс.  м),  хребты Скалистых гор (выс.  до 3,6  тыс.  м),  оз.  Йеллоустон и верх,  течение
одноимен. реки. В парке находятся красивые каньоны, водопады, свыше 3 тыс. (бол-во
имеющихся на Земле) горячих источников, грязев. вулканов, гейзеров, в т. ч. особо крупные
("Гигант" - выс. столба воды 91 м, "Превосходный" - выс. 71 м). Интересен животн. и растит, мир
И. Отчет о природ. богатствах И. в 1870 ошеломил амер. общественность.

Йельский университет (Yale University) - осн. в 1701 как колледж конгрегационалистами в
соответствии с хартией колонии Конн.  Открыт в Сейбруке,  затем занятия проходили в
Килингсуорте и Милфорде, с 1716 обосновался в Нью-Хэйвене. Назван в честь купца-филантропа
и б. губ. Мадраса в Брит. Индии Е. Иеля (1649- 1721). В соответствии с принятым в 1745 вторым
уставом И. колледжа юношество воспитывалось в благочестии, в 1755 учреждена каф. богословия,
к 1771 организованы ф-ты математики, астрономии, физики. И. первым из амер. колледжей создал
в 1832 галерею искусств, в 1869-школу изящ. искусств, с 1861 начал присуждать степень д-ра
философии.  В 1887 стал ун-том,  в к-ром действуют И.  колледж,  Шеффилдск.  науч.  школа (осн.  в
1861, реорганизована в 1932 в Инженерную школу), а также школы медицины (осн. в 1813),
богословия (1822), права (1824), искусства и архитектуры (1869), музыки (1894), лесоводства
(1900) и др. В начале существования в И. у. числилось 15-20 чел., в 1800 - 220, в 1860 - ок. 500, в
1899 - 1200. Б-ка ун-та превратилась в одну из крупн. в США, располагает коллекцией рукописей
амер. и англ. лит-ры. "Yale Litterary Magazine" считается старейшим лит. периодич. изд. в США, a
"Yale Daily News" - старейш. ежеднев. газ. амер. колледжей. В И. у. учились составившие славу
амер. и мир. науч. мысли Э. Уитни, У. Гиббс, Л. де Форест и др. Из стен ун-та вышло немало
обществ. и полит. деятелей США.

Йорктаун, битва при (Yorktown, Battle of) - сражение в окт. 1781 между объединен. американо-
фр. силами и армией англ. ген. Ч. Корнуоллиса, ставшее завершающ. битвой Войны за
независимость. К лету 1781 англичане были вынуждены, оставив Дж., С. К. и Ю. К., перейти в
Вирг. и закрепились возле И. Осн. часть англ. войск (10,5 тыс.) во главе с ген. Г. Клинтоном
находилась в Нью-Йорке, готовясь к сражению, к-рое, как полагали, Дж. Вашингтон намеревался
дать совм. с прибывшим в Нь-юпорт в июле 1780 фр. экспедиц. корпусом во главе с ген.-лейт.
графом Ж. Б. Д. де Рошамбо. Значит, надежды возлагались союзниками на помощь вест-индск.
эскадры адм. графа Ф. Ж. П. де Грасса. Получен. Вашингтоном 14.08.81 известие об отплытии
этой эскадры из 29 кораблей с 3 тыс.  солдат на борту в р-н Чесапик.  зал.,  где она могла пробыть
только до сер. окт., изменило перво-нач. план действий. Совм. удар по англ. войскам было решено
нанести в Вирг. Оставив часть своих сил у Нью-Йорка, амер. и фр. армии 20-26.09 переправились
через Гудзон и через Принстон и Филадельфию направились в Вирг. Эскадра де Грасса прибыла
30.08, блокировала И. с моря, а затем высадила десант. 5.09 в Чесапик вошло 19 брит. кораблей
под флагом адм. Т. Грейвса. После боя, стоившего англичанам неск. потерянных и разбитых
кораблей, стороны в течение 3 дней маневрировали, а затем англ. эскадра ушла в Нью-Йорк. Тем
временем сюда подошли корабли эскадры адм. графа Ж. М. де Барраса, доста-вивш. из Ньюпорта
подкрепления, осади, артиллерию и запасы продовольствия. Положение Корнуоллиса становилось
безнадежным, к 28.09 И. оказался блокирован с суши и моря. Система оборонит, сооружений И,
лишен, к.-л. ес-теств. укрытий, опиралась на 2 редута, оборудов. за полукольцом окопов. В
распоряжении Корнуоллиса находилось 7,5 тыс. солдат и 14 батарей с 65 пушками. На др. берегу р.
Йорк в Глостере было сооружено 4 редута, линия окопов и находилось 3 батареи. Объединен,
союз. силы располагали почти 17 тыс. солдат (ок. 9,5 тыс. чел. Армии континентальной и милиции



и почти 8 тыс. французов). 28.09 они выступили из Вшьямсберга и осадили И. На правом фланге
расположилось 3  соединения под командованием соответственно М.  Ж.  П.  Лафайета,  Б.
Линкольна и Ф.  В.  А.  Штой-бена.  Левый фланг заняли фр.  войска.  На отдален,  подступах к И.
действовала милиция бриг. ген. Т. Нельсона. В центре между союз. войсками естеств.
препятствием простирался труднопроходим, забо-лоч. участок. К нач. окт. союз. силы закрепились
на занятых позициях и, подтянув тяжелую артиллерию, начали обстрел И. К 3.10 после ожесточен,
стычки были блокированы англ. силы в Глостере. 10.10 союз. артиллерия почти полностью
подавила огонь англ. батарей. 14.10 в ходе нападения на враж. редуты отличился подполк. А.
Гамильтон. Отчаян, попытка англичан вернуть эти ключев. позиции, предпринятая 16.10,
провалилась. Считая свое положение безвыходным, Корнуоллис планировал переправиться через
р. Йорк, но нехватка переправоч. средств и шторм, погода воспрепятствовали этому намерению.
17.10, в 4-ю годовщину капитуляции Дж. Бургойна при Саратоге, ок. 100 орудий начали массир.
бомбардировку И., после к-рой Корнуоллис вынужден был объявить о готовности к переговорам,
в ходе к-рых были выработаны условия капитуляции.  19.10  союз.  армии выстроились по обе
стороны Хэмп-тонск. дороги, по к-рой 1,5 мили к месту капитуляции промаршировала "элита
королевской армии в Америке". По свидетельству очевидцев, брит. оркестр играл мелодию "Мир
перевернулся вверх дном". Корнуоллис сказался больным, и его представлял командир гвардейцев
бриг,  ген.  О'Хара.  Он пытался сдать шпагу Рошамбо,  к-рый направил его к Вашингтону,
переадресовавш. его в свою очередь к Линкольну. Потери союз. войск в битве при И. составили
262 чел., в то время как англичане потеряли 552 чел. и свыше 7,2 тыс. пленных, а также 214
орудий, более 7 тыс. ед. стрелк. оружия, 240 лошадей, полков, казну с 2113 ф. ст. Направл.
Клинтоном подкрепления в составе 7 тыс. чел. прибыли в Чесапик только 24.10 и были
вынуждены вернуться в Нью-Йорк. Туда же повел свои войска и Вашингтон. Фр. корпус оставался
в Вирг. до весны 1782, затем был переброшен в Р.-А. и в дек. 1782 отправлен из Бостона во
Францию. Весной 1782 Англия предложила начать мирн. переговоры.

Йосемитский национальный парк (Yosemite National Park) - создан в 1890 в горн, р-не Сьерра-
Невада, Калиф., пл. более 2 тыс. км2. С 1870 в течение 10 лет И. изучал Дж. Майр (1838-1914). Его
усилия привели к принятию закона о создании национального парка. Множество глетчеров,
ледник, речек и озер, водопады, гранит, пики, вечные снега, величеств, горн, панорама, первоздан.
природа и гигант, деревья - секвойи привлекают в И. множество туристов. Высота горы Лайел
более 3900 м.

К
Кабинет президентский (President's Cabinet) - совещат. орган при през. США. Конституция не

предусматривала создания К. п., а лишь предоставляла през. право "требовать от руководителя
каждого исполнит, департамента письменного мнения по любому вопросу, относящемуся к его
компетенции". Дж. Вашингтон не только запрашивал "письм. мнения", но и собирал министров
для обсуждения важных проблем, оставляя за собой принятие окончат, решения. Подобные
встречи, начавш. в 1791-92, стали более частыми в 1793; к ним стал применяться займете, из англ.
полит. обихода термин "К.". Он получил распространение в прессе, в кон. 90-х впервые прозвучал
в Конгрессе и постепенно закрепился в амер. полит. лексиконе. Заседания К. п. мн. годы
проходили лишь по мере надобности. При подборе министров президенты помимо профессией.,
личн. качеств и степени доверия к кандидатам учитывают парт. и геогр. факторы. Министры
ответственны только перед през., к-рый назначает их "с совета и по согласию" Сената и смешает
по собств. воле. Практика ухода в отставку всего К. при завершении срока полномочий през. или
его смерти складывалась постепенно с развитием парт. системы. После смерти в апр. 1841 У. Г.
Гаррисона, пробывшего в Белом доме всего месяц, К. п. впервые подал в отставку, и Дж. Тайлер
составил свой К. Степень влияния К. п. на принимаем, решения в значит, степени зависит от
самого през. Нек-рые из них отдавали предпочтение неофициальному - кухонному кабинету (Э.
Джексон), "теннисному кабинету" (Т. Рузвельт). Велико было влияние и личн. советников
президентов (Э.  М.  Хауз при В.  Вильсоне).  Вопрос об участии в заседаниях К.  п.  вице-през.
впервые поднят 3. Тейлором, но его преемники не всегда следовали этому примеру. Термин К. п.



официально признан Конгрессом 26.02.1907 с принятием закона, предусматр. увеличение
зарплаты "руководителям исполнит, департаментов, к-рые являются членами К. п.".

Кабот Джон [Кабото Джованни] (Cabot John [Caboto Giovanni]), 1450 (1455)-после 1498 - ит.
мореплаватель, примерно с 1484 на брит. службе. 2.05.1497 отправился из Бристоля на корабле
"Мэтью" искать зап. мор. путь в "Чипанго" (Японию) и к "островам пряностей" (Молуккским).
24.06 достиг берегов Сев. Америки (вероятно, о-вов Кейп-Бретон, Нов. Шотландия, или
Ньюфаундленд); не найдя ни пути на запад, ни жителей, 6.08 вернулся. В 1498 прошел вдоль
Атлант, побережья на юг примерно до Чесапик. зал. Его открытия стали основанием для брит.
притязаний на Сев. Америку. В эксп. 1497 участвовал его сын Себастьян К. (1474 (1477) или 1483-
1557), к-рый затем состоял попеременно на англ. и исп. службе, пытался найти "сев.-зап. проход",
в 1509 впервые обследовал Гудзонов зал. и в старости составил изв. карту мира (опубл. 1583).

Кадьяк, о. - см. Баранов А. А.; Русская Америка; Шелихов Г. И; Православие; Эскимосы.
Казначейские билеты - см. Блюбеки; Гринбеки; Доллар; Шермана закон о государственных

закупках серебра.
Кайова (Kiowa) - маленькое, крайне воинств, индейск. племя, яз. атапаск, семьи. В нач. 19 в.

жили в Мон., затем сиу и чейены оттеснили их на юг, где К. заключили союз с команчами и в
1860-х - нач. 70-х нападали на поселения на террит. нынеш. Кол. Покорены в 1874-75, уцелевшие
выселены в Окл.

Календарная реформа (Calendar Reform) - в Великобритании и ее колониях в 1752 переход от
старого стиля (юлианского, причем первым днем года считалось Благовещение - 25.03) к новому
(григорианскому, ныне действующему), осуществл. 2(13)-14(3) сент. Американцы, ро-дивш. до К.
р. с 1.01 по 24.03 старого стиля, после реформы указывали в документах дату своего рождения,
сохраняя старый стиль в дне и месяце, но пересчитывая год на "январский" стиль; этот искусств,
"старо-новый" стиль, полностью совпадающий с росс, старым стилем 1700-1918, употребляется в
ист.  работах для периода до 1752.  В биографиях,  справочниках,  если рождение или смерть
приходятся на этот промежуток, принято указывать двойной год.

Калифорния (California) - 1) Ист. обл. на Тихоокеан. побережье Сев. Америки. Назв.
заимствовано из исп. романса 1510, написан. Г. О. де Монтальво, у к-рого оно обозначало
воображаем, счастливый остров. Известна испанцам с 1533. Делится наНиж. (Баха), входящ. в
состав Мексики, и Верх. (Альта) К., где возник амер. штат; 2) Штат на юго-западе США. Пл. 411
тыс. км2. Адм. центр -Сакраменто (с 1854; осн. в 1839), крупн. города-Сан-Франциско, Лос-
Анджелес. В К. находятся: Иосемитс-кий национальный парк, нац. парки Секвойя (1890), Лас-сен-
Волкано (1907), Кингс-Каньон (1940); Долина смерти (глубочайш. впадина Сев. Америки, - 85 м,
самое жаркое место в Зап. полушарии-до +56,7 ; назв. получила после гибели в 1849 партии
золотоискателей); самый низкорас-полож. населен, пункт в США - Калипатрия, -56 м; роща
древнейш. на земле растений (одна из разновидностей ка-лифорн. сосны, ок. 4600 лет). Первонач.
индейск. нас. состояло из большого количества мелких племен, принад-лежавш. к разл. языков,
группам (алгонкшы, атапаски и др.). Первым исследователем Верх. К. стал испанец X. Р. Кабрильо,
открывш. в 1542 зал. Сан-Диего иМонтерей. В 1579 англ. пират Ф. Дрейк объявил К. брит.
владением Нов. Альбион. Появление в калифорн. водах рус. мехо-тор-говцев и необходимость
поиска безопас. гаваней для "манильских галеонов", перевозивш. в Мексику богатства Востока,
побудили Испанию приступить к освоению Верх. К., к-рое началось 16.07.1769 с закладки эксп.
под руководством губ. Баха К. Г. де Портала и главы францискан. миссии X. Серра поселения
Сан-Диего. 3.06.70 осн. поселение в зал. Мон-терей, где расположилась столица провинции. На
расстоянии суточ. перехода друг от друга было осн. 19 катол. миссий, до наших дней наилучш.
образом сохранилась миссия Санта-Барбара (осн. в 1786). В 1812 осн. рус. колония Форт-Росс,
Адамса-Ониса договором в 1821 определены сев. пределы К. С 1824 К. в составе Мексики. В 1826
прибыла первая амер. эксп. во главе с Дж. Смитом, с 1841 началось переселение американцев в
долину р. Сакраменто по "калифорн. тропе" из Миссури. 20.10.42 команд. тихоокеан. эскадрой
коммодор Т.  Джонс,  получив ложные сведения о начале войны с Мексикой,  заставил калифорн.
власти капитулировать, но на след. день спустил амер. флаг. В 1844 К. достигла эксп. Дж. Ч.
Фримонта. С 1845 начался постоян. приток переселенцев, в Калифорн. долине сложилась



полунезавис. амер. община, гл. роль в к-рой играл И. А. Суттер (1803-90), приобретший в 1841 у
России Форт-Росс. В 1845 в Мексику направлена секрет, миссия Дж. Слайдела для переговоров о
покупке К. Накануне Мексиканской войны поселенцы организовали "Медвежьего флага"
революцию, провозгласив независимость Калифорн. респ. В ходе войны команд. тихоокеан.
эскадрой коммодор Дж. Слоат захватил 7.07.46 Монтерей и заявил о присоединении К. к США.
Сменивш. его коммодор Р. Стоктон официально объявил об аннексии К. 17.08, после занятия осн.
калифорн. городов силами флота и "Калифорн. батальона" Фримонта. К 29.10 мексик. войска под
командованием X. М. Флореса освободили юж. К., куда 25.11 вторгся отряд регуляр. армии США
полк. С. У Кир-ни, к-рый 6.12 нанес поражение мексиканцам у Сан-Паску-аля. К 13.01.47
объединен, амер. силы добились капитуляции мексик. войск в К. 30.03.48 у Тодос Сантос в юж. К.
разыгрался посл. бой Мексик. войны. По Гуадалупе-Идальго договору, вступивш. в силу 4.07.48, К.
отошла к США. Открытие 24.01.48 работником Суттера Дж. Маршаллом золота в долине
Сакраменто стало поворот, событием в истории К., нас. к-рой начало стремительно расти. 1.09-
13.10.49 поселенцы провели конституц. конвент; 13.11 принятая на нем конституция, запрещавш.
рабство, была одобрена нас, и 12.03.50 К. потребовала предоставления ей прав штата, минуя
промежут. статус федерал. террит. В дек. 1849 избран первый губ., представитель ДП П. Барнетт.
После продолжит, дебатов в Конгрессе по вопросу о рабстве в условиях, когда США состояли из
равного числа свобод, и рабовлад. штатов и принятие К. ломало сложивш. баланс, 9.09.50, в
рамках компромисса 1850, К. провозглашена 31-м штатом, отделен, от осн. террит. США неосвоен,
пространствами Дикого Запада. Необходимость обеспечить связь К. с ост. страной привела к
расцвету стр-ва клиперов, к орг-ции "Сухопут. почт. Кш" (1851) и "Пони экспресса" (1860-61).
Мест. власти оказались бессильными против захлестнувш. К. волны преступности, порядок
наводили создан, гражданами Сан-Франциско и Лос-Анджелеса "комитеты бдительности".
Изоляция К. способствовала выдвижению в период до Гражданской войны проектов создания отд.
Тихоокеанской республики. К. превратилась в базу флибустьеров, стремивш. к захвату нов.
мексик. террит. В годы Крымской войны калифорн. деятели предлагали снарядить каперы в
помощь рус.  флоту для войны с англичанами.  Послан,  в 1862  "калифорн.  колонна"  полк.  Дж.
Карлтона помогла отразить наступление техас. конфедератов на Н.-М. Порожден, наплывом
переселенцев потребность в продовольствии стимулировала развитие с. х., с 1855 К. могла
самостоят, обеспечить себя. В последующ, годы К. превратилась в р-н высокоинтенсив.
диверсифицир. земледелия, превосхо-дящ. по ассортименту производимой продукции (особенно
овощей, фруктов) все ост. штаты. 22.02.63 из Сакраменто началась прокладка первой
трансконтинент, ж. д. Ее завершение в 1869 покончило с изоляцией К., но породило нов.
проблемы. Важнейш. из них стало засилье ж/д боссов в полит. жизни штата. Принятая в 1879
конституция предусматривала нек-рые меры контроля за ж/д Кш, но в 1888 Верховный суд США в
решении по делу "Калифорния против "Сентрал Пэсифик рэйлро-ад Кш"" по сути встал на
сторону Кш.  Под лозунгом борьбы с ж/д магнатами в 1911  к власти пришла адм-ция во главе с
видным деятелем Национальной прогрессивной партии X. Джонсоном. Прогрессисты создали нов.
ж/д комиссию штата, добились предоставления избират. прав женщинам и закрепления прав
избирателей на нар. инициативу, референдум, отзыв должност. лиц. Др. серьез, проблемой стала
азиат, иммиграция, возникш. в связи с масс. завозом кит. кули на стр-во ж. д. К. стала родиной кит.
погромов и лидером движения за ограничение яп. и китайской иммиграции в США. Принятые в К.
"школьный" (1906) и зем. (1913) законы приводили к серьез, осложнениям в японо-амер.
отношениях. В К. сложилось редкое сочетание возможностей для любых видов деятельности, и
она рано приобрела репутацию общенац. лаборатории, где можно было испытать свои
предпринимат. способности. Открытие в кон. 19 в. нефти еще более расширило сферу приложения
сил. Особенностью штата стала уникал. смесь нац. культур. в к-рой сочетались анг-ло-амер.,
испаноязыч., азиат, и индейск. элементы, до-полн. чертами, привнесен, из разных стран Европы,
России и о-вов Тих. океана. В такой культур. атмосфере возникли Калифорн. ун-т (1868), имеющ.
отд-ния по всему штату и ставш. со временем одним из крупн. амер. вузов; ун-т Л. Стэнфорда и
кинематогр. столица США Голливуд. Символика: цветок золотого (калифорн.) мака; птица -
куропатка калифорн. долины; калифорн. мамонтовое дерево (секвойя-дендрон, высочайш. дерево



в мире-до 110 м). Девиз - "Эврика!". Песня - "Я люблю тебя, Калифорния". Вскоре после открытия
золота за К. закрепилось назв. "штат Эльдорадо", в дальнейшем ее называли "штат Эврика",
"страна золота", "золотой штат", "виноградный штат".

Камерон Саймон (Cameron Simon), 8.03.1799-26.06.1889-полит. деятель, публицист,
предприниматель. Род. в бедной семье в Пенс. работал учеником в типографии, с 1821 журналист.
В 1824 купил в Гаррисберге, Пенс. газ. "Republican", к-рая стала рупором сторонников вые
тарифов. Втянулся в финанс. аферы, наживался на подрядах при стр-ве каналов и дорог, разведке
и добыче жел. руды. В 1828 активно участвовал в основании ДП. В 1845-49 сенатор США. В 1856
перешел в РП, где стал видным парт. боссом. В 1857- 61 вновь сенатор. В 1860 РП в Пенс.
выдвинула его кандидатуру в през. и затем сняла ее в пользу А. Линкольна при условии, что
Линкольн в случае победы назначит К. мин. С марта 1861 по янв. 1862 - воен. мин.; его действия
вызвали обвинения в коррупции (Линкольн говорил: "Как я могу называться "честным Эйбом",
имея такого министра, как К.?") В янв. 1862 уволен и назначен посланником в Россию, где пробыл
неск.  месяцев.  В 1867-77  вновь сенатор;  с 1863  до конца жизни фактически контролировал орг-
цию РП в Пенс.  был неформал,  советником през.  У.  С.  Гранта.  В 1880  как один из "боссов -
делателей президентов" (фракция "стойких" республиканцев) добился избрания Дж. А. Гарфилда.

Канагава, договор в - см. Ансэйские договоры; Перри миссия.
Канада - см. Аляска; Англо-американская война; Англо-американские договоры и соглашения;

Вторжение в Канаду; Граница США; Канадский договор; Квебекский акт; Пасамакводи; Сан-Хуан;
Семилетняя война; Элджина-Марси договор.

Канадский договор (Canadian Treaty) - соглашение о взаимном благоприятствовании в торговле,
подпис 26.01.1911, - первое прямое соглашение с Канадой, посредством к-рого адм-ция У. Г.
Тафта попыталась привязать брит. доминион к США и провести частич. пересмотр протекционист.
Пэйна-Олдрича тарифа. Подобное англо-амер. соглашение относительно Канады действовало в
1854-66 (Элджина-Марси договор). К. д. предусматривал полную отмену или радикал, снижение
тарифов на шир. круг товаров, прежде всего на продукты питания, бумагу и лесоматериалы из
Канады, что вызвало ожесточен, сопротивление со стороны их производителей в США. С др.
стороны, от пошлин освобождались мн. пром. изделия, импортер, в Канаду. "Континент. пакт"
Тафта затрагивал т. о. принцип, вопросы внутриполит. жизни и внешнеэкон. стратегии США. В
ходе напряжен, дебатов на двух сессиях Конгресса противодействие ему оказала коалиция
убежден, протекционистов и инсургентов; за К. д. выступили умерен, республиканцы и бол-во
демократов, видевш. в нем шаг к ослаблению протекционист, системы и возможность понизить
стоимость жизни в США. 22.07 К. д. был одобрен амер. Сенатом, однако противники сближения с
США не допустили его ратификации парламентом Канады.

Каналы (Canals) - исскуств. вод. пути, с кон. 18 и в 19 в. являлись важн. компонентом
транспорт.  системы США.  Первые К.  были построены в 1789-1802  частн.  К.  при содействии
властей штатов и позволили организовать судох-во от Атлант, океана в глубь США ("Вестерн
Инлэнд энд Лок Нэвигейшн Кэнел" (1792-96), "Санти Кэнел" (1792-1800), "Мидлсекс Кэнел"
(1793)). Успешное стр-во в 1817-25 К. "Эри" открыло "эру строительства каналов" и стало кр.
достижением инж. мысли, Нью-Йорк и Буффало превратились в порты - "ворота на Запад".
Американцы приступили к стр-ву вод. путей от Атлант, побережья к Великим озерам и к долинам
р. Огайо и Миссури. К сер. 19 в. К. соединили Вел. озера с р. Миссисипи, на протяжении
десятилетия были прорыты 3  тыс.  миль К.,  Кливленд и Толидо стали важн.  внутр.  портами
("Огайо Кэнел" (1825-32), "Миами Кэнел" (1825-45), "Уобаш энд Эри" (1832-56), "Иллинойс энд
Мичиган Кэнел" (1836-48), др.). Конгресс США для стр-ва К. на Ср. Западе выделил 4 млн 424 тыс.
акров земель общественных.  Долги 12  штатов -  участников стр-ва К.  к 1838  составили более 60
млн дол. Не все К. приносили доходы, что в 1840-е усугубляло финанс. трудности штатов. Стр-во
железных дорог значительно уменьшило роль К. в экон. жизни США (хотя пик грузооборота на К.
"Эри" пришелся на 1880-е). В 1870-80-е ли-дирующ. роль в финансировании стр-ва К. перешла к
федерал. властям, завершивш. в 1914 стр-во Панам. К.

Канзас (Kansas) - штат США, в геогр. центре страны. Назв. от kanza- на яз. сиу "быстрый
дымный ветер". Пл. 213,1 тыс. км2. Адм. центр-Топика. Первый европеец, по-сетивш. К. в 1541,-



исп. исследователь Ф. деКоронадо. В 17-18 вв. французы покупали меха у мест. индейцев - осагов,
кикапу, шауни, но не поселялись. В 1803 К. перешел к США в результате Луизианы покупки.
Великие равнины К. пересекли переселенч. маршруты в Орегон и на Санта-Фе. В 1827 построен
первый форт - Ливенуорт. В 1830 К. стал частью Индейск. террит., куда поселили индейцев,
депортир. с левого берега Миссисипи. Согласно Канзас-Небраска биллю индейцы в 1854 были
выселены в Окл., а борьба сторонников и противников рабства в процессе заселения привела к
Гражданской войне в Канзасе 1855-60,  к победе противников рабства и вступлению К.  в США в
качестве 34-го штата 29.01.1861. Во время Гражданской войны К. направил в армии Севера 20 тыс.
бойцов (при нас. 100 тыс.). Поселенцы быстро освоили земледелие в прериях. Развивалась добыча
нефти (с 1855), угля (с 1866), газа (с 1889), цинка и др. цвет, металлов. В полит. жизни до сер.
1870-х господствовала РП, затем К. был опорой грейнджеров (кон. 1870-х), популистов (1890-е) и
прогрессистов (нач. 1910-х). К. первым из штатов закрепил в конституции "сухой закон" (1880) и
принял антитрестовское законодательство (1889). Урбанизация и индустриализация начались
лишь после Первой мировой войны. Неофиц. назв. - "штат подсолнухов". Девиз - "Через тернии к
звездам". Символика: цветок - подсолнечник; птица - западноамер. луговой жаворонок. Гимн -
"Канзас".

Канзас-Небраска билль (Kansas-Nebraska Bill) - попытка в 1854 достичь компромисса между
Севером и Югом по вопросу о допущении рабства на зап. террит. Стремясь к этому, С. А. Дуглас,
пред. комитета по вопросам террит., внес его в Сенат 4.01.1854. Б. Индейск. террит. разделялась на
две - Канзас и Небраска; нас. само решало вопрос о рабстве. К.-Н. б. поддержали южане и ДП,
северяне встретили его в штыки.  28.02  возникла РП как объединение всех противников К.-Н.  б.
Одобрен 3.03 Сенатом, 22.05 П. п., 30.05 подписан през. Ф. Пирсом и вступил в силу, что на Юге
отметили фейерверками, а на Севере траур, звоном. В Небраске рабство запрещено фактически
сразу, началась гражданская война в Канзасе, в к-рой противники рабства победили.

Каноэ (Canoe) - лодка из берез, коры (остов и весла из кедра), изобретена алгонкинами; до 1850
единств, об-щедоступ. груз, и экс-педиц. транспорт. Легко перетаскивалась через водоразделы и
пороги. Монреал. К. длиной 9-12 м вмещало 10-14 чел., сев. К. длиной 6-7 1/2 м-4-8 чел.

Кантакузен Григорий Львович (Cantacuzen; Kantakusen Grigori), 1843- 1903 - росс, дипломат,
князь. Потомок молд. ветви старин, греч. рода, представители к-рого занимали престолы Византии
и Молдовы. Прадед К. в 1791 переехал в Россию, в 1865 его потомки утверждены в княж.
достоинстве. С 28.07/9.08.1892 по 31.10/12.11.95 посланник в США. В Вашингтоне с янв. 1893;
способствовал орг-ции рус. экспозиции на Всемирной выставке в Чикаго и связан, с ней визита
рус. эскадры; от имени пр-ва России вручил награды руководителям кампании помощи жертвам
"русского голода". Подписал протокол с поправками к конвенции о выдаче преступников (1893) и
врем. соглашение об охране котиков, промыслов в Беринговом море (1894). Переведен на более
престиж,  должность посланника в Вюртемберге взамен Э.  К.  Коцебу,  назнач.  на его место в
Вашингтоне.

Кантиньи (Cantigny) - насел, пункт во фр. департаменте Сомма, южнее Амьена, место первого
боя между амер. и герм. войсками во время Первой мировой войны 28.05.1918, в ходе к-рого 28-й
пехот,  полк из состава 1-й амер.  дивизии при поддержке фр.  танков нанес поражение немцам,
занял К. и удержал его, отразив 3 герм. контратаки. Американцы потеряли 1067 чел. уб. и ран.
Первый успех укрепил намерение амер. руководства создать в Европе отд. от войск Антанты
армию.

Каперство (Privateering) - распростр. в 12-19 вв. способ ведения мор. войны посредством частн.
судов, по-лучавш. разрешение своего пр-ва (letter of marque). Назв. "капер" происходит от голл.
Каар - мыс (имеется в виду Мыс Доброй Надежды). В англ. яз. этому понятию соответствует
privateer,  во фр.  -  corsaire.  Наиб.  долго к К.  прибегали страны Лат.  Америки и США,  где оно
зародилось в колон. времена. К. успешно использовалось американцами в ходе Войны за
независимость и Необъявленной войны с Францией, наивысш. расцвета достигло в годы англо-
американской войны. В 1835-37 к К. прибегала Техас, респ. в борьбе с Мексикой. Неофиц.
переговоры о совм. действиях рус. флота и амер. каперов на Тих. океане велись во время
Крымской войны. Угроза возникновения такого альянса побудила Англию и Францию отказаться



от К. и признать правила нейтрал, судох-ва, сформулир. в русско-амер. конвенции 1854. Эти
принципы были закреплены в Парижск. декларации 16.04.56, но США отказались признать запрет
К., настаивая, чтобы нейтрал, су-дох-во было защищено и от судов регуляр. флота (см. Марси
поправка). Россия поддержала США, надеясь на содействие амер. каперов в войне с европ.
державами. США в посл. раз прибегли к угрозе К. в ходе переговоров по делу "Алабамы" в 1866 и
1870. С подписанием Вашингтонского договора 1871 вопрос о К. был снят с повестки дня.

Капитолий (U.S.  Capitol)  -  комплекс зданий в г.  Вашингтоне,  в к-ром располагается Конгресс
США. Для стр-ва К. П. Ш. Л'Анфаном было выбрано самое возвьгш. место буд. города Дженкинс-
Хилл, к-рое, как писал он Дж. Вашингтону, "стоит как пьедестал, ожидающий монумента". Из
всех представл. на конкурс проектов Вашингтону и Т. Джефферсону больше всего понравился
замысел, предлож. архитектором-любителем Уильямом Торнтоном (1759-1823), сочетавш. в себе,
по словам през., "величие, простоту и удобство". Осн. концепция К. - увенчан, куполом величеств,
здание с примыкающ. к нему флигелями для обеих палат - принадлежала фр. архитектору С. Хал-
ле, к-рому поручили руководство стр-вом. Работы начались в июле 1793, 18.09 Вашингтон
заложил первый камень в здание буд. К. В 1794 Халле был обвинен в предпочтении своих планов
в ущерб утвержденным и смещен. Работы, над к-рыми до 1802 надзирал Торнтон, продвигались
медленно, и к осени 1800, когда Конгресс перебрался в нов. столицу, было готово только
предназначавш. для Сената сев. крыло. В нем расположились обе палаты, б-ка и Верховный суд. Б.
Г. Латроб, ставш. в 1803 инспектором обществ. строений столицы, руководил сооружением
завершен, в 1811 юж. крыла, куда уже в 1807 перебрались конгрессмены. Англ. войска, захвативш.
в 1814 Вашингтон, сожгли К., как и др. правит. здания. Во время реконструкции в 1815-19 сессии
Конгресса проходили в наспех сооруж. здании, изв. как "кирпичный К.", стоявш. на месте, где
сейчас размещается Верх. суд. Восстанавливая К., Латроб расширил зал заседаний Сената и
переделал зал заседаний П. п., придав ему полукругл, форму. После Латроба сооружением К. в
1817-30 руководил Ч. Булфинч (1763-1844). Он достроил крылья здания, частично изменив
предшеств. проект, и сосредоточился на центр. части, завершив вост. и зап. фасады и Ротонду с
крытым медью дерев, куполом. Стр-во этого здания К., сложен, из песчаника и известного как
"Старый К.", было завершено в 1829. В 1850 на расширение К. было ассигновано 100 тыс. дол.
Томас Ю. Уолтер (1804-87), ставш. в 1851 четвертым архитектором К., предложил пристроить с
сев. и юж. сторон нов. здания для Сената и П. п. Эти сооружения, облицов. массачусет. мрамором
с колоннами из мэриленд. мрамора, были закончены соответственно в 1857 и 1859, хотя окончат,
работы по отделке фасадов и фронтонов длились еще не один год. Уолтер спроектировал нов.
купол Ротонды, напоминавш. купола соборов Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне.
Сооружение купола выс. почти 91,5 м, начатое в 1856, было закончено в 1865. Купол в 1863
увенчала почти 6-метр. статуя "Вооруженная Свобода" с мечом в одной руке и венком в другой,
опира-ющ. на щит. Создан, по замыслу Томаса Крауфорда (1813-57), она была отлита в бронзе в
1862.  На цоколе статуи девиз из герба США "Из многих одно".  Гражданская война не прервала
работ по сооружению К., к-рый в эти годы служил то казармой, где размещалось до 3 тыс. солдат,
то госпиталем на 1,5 тыс. коек, складом для боеприпасов, а в цокол. этаже были оборудованы печи
для выпечки хлеба, снабжавш. столич. гарнизон. С 1847 К. освещался газом, с 1885 -
электричеством. В Старом зале заседаний Сената с 1859 по 1935 размещался Верх. суд.
Помещение б. зала заседаний П. п. в соответствии с решением, принятым в 1864, было
трансформировано в сво-еобр. галерею славы (Statuary Hall). Каждый штат получил право
установить здесь по две статуи своих наиб. выдающ. земляков. Первой в 1870 появилась мрамор,
статуя Н. Грина. 5-этаж. здание К. пл. в 1 га насчитывает 102 помещения. Сердцем К. и центром
Вашингтона является Ротонда диам. 29,56 м и выс. 45,72 м. С 1871 в нее ведут массив, бронз,
двери с изображением сцен из жизни X. Колумба работы Рэндолфа Роджерса. В Ротонде
вывешены 8 огромных полотен, среди к-рых "Крещение Покахонтас" Дж. Чепмена, "Декларация
независимости", "Капитуляция Бургойна", "Капитуляция Корнуоллиса", "Отставка Вашингтона с
поста главнокомандующего армией" кисти Дж. Трам-булла. Вдоль стен Ротонды статуи Дж.
Вашингтона, Т. Джефферсона, А. Гамильтона, Э. Джексона, У. С. Гранта, А. Линкольна.
Гигантский свод купола занимает фреска "Апофеоз Вашингтона", написан, перебравшимся в



США итал.  художником К.  Брумиди.  Фриз Ротонды,  представляющ.  собой панораму фресок на
темы амер. истории, после смерти Брумиди был продолжен Ф. Костаджини, завершен уже в 1953
А. Коксом. Со времени панихиды по Г. Клею в 1852 Ротонда служила местом для прощания с вы-
дающ. американцами. Практически все помещения К. заполнены произведениями искусства:
портретами, статуями, бюстами, ист. полотнами и росписями. В узком коридоре за залом
заседаний П. п., изв. как "Спикере лобби", выставлены портреты всех спикеров. Фресками
Брумиди расписан и примыкающ. к залу заседаний Сената президент. кабинет, где за столом краен,
дерева мн. амер. президенты подписывали принятые Конгрессом законопроекты. Посл. "точкой" в
здании К. стала постройка в 1958-61 вост. фасада его центр. части, необходимость к-рой для
балансировки купола и при-легающ. зданий была признана еще Уолтером. Террасы перед К.
спроектированы изв. ландшафт, архитектором Фредериком Лоу Олмстедом (1822-1903). Парк,
окружающий К.,  занимает почти 8,5  га.  Назв.  К.  происходит от лат.  Са-pitolium,  одного из рим.
холмов,  на к-ром в храме Юпитера заседал рим.  сенат.  Термин "Капитолийский холм"
применительно к США служит синонимом федерал. законо-дат. власти. Здания легислатур ряда
штатов также именуются К. и во многом следуют его архитектуре.

Карвер Джон (Carver John), ок. 1576-5/15.04.1621-первый губ. Нового Плимута, отец-пилигрим,
о к-ром есть наиб. полные сведения. Род. на севере Англии, с 1603 торговец в Лондоне, в 1609 по
религ. мотивам эмигрировал в Голландию; в 1610-17 чл. Лейденск. конгрегации, дьякон. В 1617 в
Англии убедил значит, группу единоверцев переселиться в Америку, нанял корабль "Мэйфлауэр".
Во время плавания являлся старостой. Один из авторов соглашения на "Мэйфлауэре" 11.11.1620.
Возможно,  первый ступил на землю Нов.  Плимута.  Избран губ.  Умер от солн.  удара,  работая в
поле.

Карлсбадские пещеры - см. Нью-Мексико.
Карнеги Эндрю (Carnegie Andrew), 25.11.1835-11.08.1919 - сталепромышленник и филантроп.

В 1848 переселился с родителями из Шотландии в США. С 16 лет работал телеграфистом, обратив
на себя внимание феномен, способностью узнавать на слух звук, сигналы. В 18 лет стал личн. секр.
и телеграфистом ген. директора Пенсильв. ж. д. В юности много занимался самообразованием,
публиковал заметки в "New York Tribune". В 1860 назначен управляющим отд-нием Пенсильв.
дороги в Питг-сбурге. Впервые организовал движение составов с пульман, спальными вагонами,
приобрел 1/8 часть акций этой Кш. В начале Гражданской войны провел успеш. реорг-цию телегр.
связи в стране под эгидой "Юнион телеграф К". По окончании войны оставил ж/д дело и занялся
нефт. и сталеплав. бизнесом. В 1873 продал акции нефт. и ж/д компаний, став крупн. сталелит.
магнатом. Получал колосс, доходы от поставок для военно-мор. флота. Подвергался резкой
критике за продажу стали низк. качества по выс. цене. В 1901 продал свои предприятия
"Стальному тресту" Дж. П. Моргана за 225 млн дол. Значит, часть средств пустил на создание
филантроп, орг-ций, поддерживая науч. исследования, образование, публ. б-ки. Создал ин-т К. в
Вашингтоне (1902), Фонд К. для усовершенствования преподавания (1906), успешно действующ,
поныне влият. Фонд К. за междунар. мир (1910).

Каролина (Carolina) - брит. колония в Сев. Америке. 30.10.1629 Карл I выдал сэру Р. Хиту
патент на освоение Атлант, побережья между 31º и 36º с. ш. В 1663 Карл II аннулировал его как не
использован, и выдал нов. хартию на ту же террит. 8 лордам-советникам (в их числе глава пр-ва Э.
Гайд. граф Кларендон). В 1665 пределы на Юге расширились до 29º. Колония названа в честь
короля (лат. Carolus). В 1671 введены "фундамент, конституции", составл. 21.07.69 англ.
философом Дж.  Локком.  В К.  была сделана попытка насадить феод,  структуры:  2/5  земли
резервировалось для наследств, дворянства, чьи земли не делились, переходя от отца к ст. сыну
(майорат), и не отчуждались. Это привело к конфликтам, и в 1718 "конституции" отменены.
Столицей был Чарлстон, но с 2.11.1691 в сев. часть назначается зам. губ. с резиденцией в
Албемарле, а с июля 1711 отд. губ. 11.08.1720 брит. пр-во временно взяло всю К. под прямой
контроль, но в 1721 права собственников на Северную К. восстановлены, в дальнейшем Северная
и Южная Каролины развивались раздельно.

Каррель Алексис (Carrel Alexis), 28.06.1873-5.11.1944-хирург-экспериментатор и физиолог. Род.
во Франции. Окончил мед. ф-т в Лионе. С 1900 работал в США сначала в Чикагском университете,



в 1906-39 в Рокфеллер, ин-те мед. исследований в Нью-Йорке. В 1939 вернулся во Францию.
Разработал метод сшивания крове-нос. сосудов, позво-ливш. проводить пересадку органов.
Сконструировал искусств, сердце. Создал антисептик, широко использовавш. во время Первой
мировой войны для лечения ран. Лауреат Нобелевской премии по физиологии (как представитель
Франции, 1912), почет. чл. АН СССР (1927).

Кассини Артур Павлович (Cassini Arthur), род. 1835 - первый полномоч. посол России в США.
Потомств. дипломат, наследник старин, итал. рода, представитель к-рого, дед К., перешел на рус.
службу в 1790.  Вместе с братом Михаилом в 1892  получил право на потомств.  граф.  титул.
Служил мин.-резидентом в Гамбурге, затем посланником в Китае (1893-98), где впервые
столкнулся с американцами, противодействуя их ж/д планам. Назначение посланником в
Вашингтон получил 6/18.11.1897; 30.01/11.02.98, когда между Россией и США была достигнута
договоренность о преобразовании их дипл. представительств в посольства, получил ранг посла.
Прибыл в Америку в разгар испано-американской войны, анализируя ее последствия, пришел к
заключению, что США вступили "на путь новой политики с более широкими горизонтами", к-рая
вскоре окажет "значит, влияние на полит. судьбы всего мира", и что "произошел полный поворот в
идеях и полит.  принципах этой страны".  В числе первых указал на опасность англо-амер.
сближения, направл. против интересов России. Не обладая необходимыми дипл. качествами, не
сумел предотвратить обострение русско-амер. отношений по поводу Маньчжурии, способствовал
их дальнейш. ухудшению и усилению антирус. настроений в Вашингтоне в период русско-
японской войны.  В 1905-09  был послом в Испании,  принимал участие в междунар.  конф.  по
Марокко в Альхесирасе.

Катакази Константин Гаврилович (Catacazy; Katakazi Konstantin), 1830- 1/13.04.1890 - росс,
дипломат. Отец, Гавриил Антонович К. (констан-тиноп. грек по происхождению, принят на рус.
службу "из бояр княжества Валашского" в 1815; изв. дипломат, советник мин-ва иностр. дел по
делам Бл. Востока, сенатор, действит. тайн, советник). В 1848 поступил на службу в Азиат,
департамент мин-ва иностр. дел. В 1851 назначен мл. секр. рус. представительства в Бразилии, в
том же году переведен на соответств. должность в США. В нач. 1854, с момента смерти
посланника А.  А.  Бодиско и до назначения Э.  А.  Стекля,  фактически возглавлял рус.  миссию.  В
1856 назначен ст. секр. миссии в Ганновере, после конфликта с королем направлен в 1859 в
Португалию. С 1863 чиновник по особым поручениям при мин. иностр. дел А. М. Горчакове; в нач.
1865, на завершающ, этапе Гражданской войны в США, представил меморандум с обоснованием
необходимости для России содействовать восстановлению единства США в качестве противовеса
Англии на мир. арене. 9/21.06.69 назначен посланником в США, имея предписание Горчакова
добиваться поддержки американцами росс, политики в черномор. вопросе. Александр II
напутствовал его словами: "Ваши инструкции очень кратки и определенны. Вы должны постоянно
помнить, что наш лучший друг -амер. народ". Несмотря на это и на встреч, стремление США
заручиться поддержкой России в деле "Алабамы",  вступил в конфликт с адм-цией У.  С.  Гранта,
вызван, его нелест. отзывами об окружении през. В июне 1871 пр-во США потребовало отзыва К.,
к-рый по просьбе России был отложен до окончания начавш. в нояб. визита эскадры вице-адм. К.
Н. Посьета. Плавание эскадры, с к-рой прибыл вел. кн. Алексей Александрович, планировалось
превратить в демонстрацию русско-амер. дружбы, однако инцидент с К. во многом ослабил
предполагавш. эффект. 18/30.01.72 отозван из США; на пути в Россию, несмотря на запрет
продолжать публ. полемику с американцами, опубл. в Париже памфлет об обстоятельствах
конфликта; по возвращении в СПб. в июле 1872 отправлен в отставку. В 1884 восстановлен на
службе в чине тайн, советника, назначен советником посольства во Франции.

Католики (Catholics) - крупн. христ. конфессия (ок. половины всех христиан), преобладающ,
среди верующих Италии, Ирландии, Франции, Польши, Испании, на Филиппинах и в бол-ве стран
Лат. Америки. В Англии в 1558-1829 католичество было под запретом, а колонии Новой Англии
создавались пуританами, к-рые относились к нему еще нетерпимее, чем англ. власти. В периоды
конфликтов между пуританами и англ. властями положение К. улучшалось. Балтиморы получили
возможность основать Мэриленд, когда Карл 1 вел борьбу с англ. и шотл. пуританами и хотел
иметь в Америке противовес пуритан. колониям. В 1683 вследствие прокатол. симпатий Стюартов



К. получили разрешение построить церковь в Нью-Йорке (аннулировано после переворота 1688).
Дж. Локк, защищая веротерпимость, не распространял ее на К., поскольку "они обязаны слепо
повиноваться непогрешимому папе, к-рый носит на поясе ключи от их совести и может при случае
разрешить их от всех клятв, обещаний и обязанностей" по отношению к брит. королю. В ходе
колониальных войн любое поражение в борьбе с Францией или Испанией подогревало ненависть
к К. (см. Квебекский акт). Союз с Францией во время Войны за независимость, участие в ней
многих К. обусловили снятие запретов. В 1784 освящена первая церковь (до этого К. молились
только в дом. часовнях). В 1789 в Балтиморе учреждено первое в США епископство, в 1808 -
архиепископство, в 1819 открыт кафедр, собор. Численность К. в 1783 - 30 тыс. В 1783 во всех
штатах, кроме Пенс. и Дел., на занятие должностей К. существовали запреты, к-рые снимались
постепенно (Н.-Г.  последним отменил их в 1877).  После Луизианы покупки ее фр.  нас.  стало
второй большой группой К.,  в дальнейшем их численность росла также благодаря ирл.
иммиграции. В масс. сознании американцев образ К. - врага периодически возрождался (см.
Нативизм, Ку-Клукс-Клан).

Каупенс. битва при (Cowpens, Battle оr) - сражение 17.01.1781, завершивш. одной из наиб.
ярких и убедит. побед Армии континентальной. В кон. 1780 команд. юж. группой амер. войск ген.-
майор Я. Грин направил бриг. ген. Дж. П. Моргана во главе отряда из 600 опытных солдат в тылы
армии брит.  ген.  Ч.  Корнуоллиса,  находивш.  в Ю.  К.  Корнуоллис двинул против Моргана "брит.
легион"  подполк.  Б.  Тарльтона,  изв.  как "кровавый Тарльтон".  Морган,  к к-рому присоединилось
еще ок. 300 чел. мест. милиции полк. Э. Пикенса, остановился на склонах холма, получивш. у мест.
жителей назв. К., т. е. "Коровьи загоны". Он построил своих солдат тремя цепями, 1-я цепь из 150
отборн. стрелков должна была при приближении врага на 50 шагов дать два залпа и отступить за
2-ю цепь, состоявш. из милиции Пикенса. Эта цепь, приняв в свои ряды отступивших, должна
была повторить маневр и отойти за 3-ю цепь. Здесь было выстроено 450 ветеранов подполк. Дж. И.
Говарда, в полумиле от к-рых располагался резерв из 125 драгун под командованием дальн.
родственника главнокоманд. полк. У. А. Вашингтона. Отряд Тарльтона, насчитывает. 1100 чел.,
атаковал амер. позиции на рассвете 17.01. Первые две цепи успешно справились с поставл.
задачей, бол-во англ. потерь, в т. ч. 40% офицер, состава, пришлось именно на эту фазу сражения.
Приняв планомерн. отступление за бегство, англичане двинулись вперед, однако оказались
сначала под прицел, огнем пехоты, а затем под ударом драгун. Брит. войска отступили, дав
милиции возможность перегруппироваться. Тарльтон также перестроил пехот, ряды и двинул их
вперед, а затем приказал обходить правый фланг противника. Американцы, соблюдая строгий
порядок, начали отходить, затем, развернувшись, дали залп и бросились в штыков, атаку.
Одновременно в бой снова вступили амер. драгуны. Англичане в ходе беспорядоч. бегства попали
в окружение. Вашингтон преследовал Тарльтона, к-рый после схватки между ними сумел ускакать.
Англичане потеряли 100 чел. уб. и 229 ран. Американцы, по-терявш. 12 чел. уб. и 60 ран.,
захватили ок.  600  пленных и много трофеев.  Англ.  армии,  по признанию Корнуоллиса,  был
нанесен "неожиданный и тяжелый удар". Континентальный конгресс постановил отчеканить в
честь Моргана памят. зол. медаль, Говард и Вашингтон получили серебр. медали, а Пикенс - имен,
шпагу.

Кашинга миссия (Cushing Mission) - чрезвыч. посольство во главе с изв. полит. деятелем К.
Кашингом (1800-79), назнач. 8.05.1843 през. Дж. Тайлером с целью получения торг. льгот,
предоставл. В Китае англичанами по Нанкин, договору 1842. Прибыла в Макао 24.02.44 на 4 воен.
кораблях, завершилась подписанием 3.07 первого китайско-амер. договора в Ванься (Treaty of
Wanghia). Договор предусматривал открытие пяти кит. портов для торговли, назначение в них
амер. консулов, права экстерриториальности для амер. граждан, их защиту мест. властями,
предоставление привилегии в тариф, сфере. Гарантировались права амер. нейтрал, судох-ва в
случае войны Китая с третьей державой, воен. корабли США получали право захода в кит. порты.
Со своей стороны США отказывались от поддержки амер. торговцев опиумом. Успех К. м.
означал офиц. открытие Китая Америкой, важн. шаг на пути формирования политики "открытых
дверей" (это понятие употреблялось в данной Ка-шингу инструкции).



Квакеры (Quakers, самоназв. "об-во друзей") – протестант. секта, осн. в Англии Джорджем
Фоксом (1624-91), с 19 лет бродячим проповедником. В 1649 начал излагать "правильную веру" и
был привлечен к суду. На все вопросы отвечал: "Трепещите суда Божьего!". Судья в ответ
воскликнул: "Вот трепыхатель (qua-ker)-то!". По др. версии, это обидное прозвище дано в связи с
тем, что во время молитвы К. впадали в экстаз. У К. нет ни обрядов, ни таинств (даже крещения),
ни священников; в основе веры - "переживание в себе Св. Духа", к-рый проявляет себя через
"внутренний свет". Участники молитв, собр. сидят в пустой комнате с покрытыми головами, и
каждый молча молится; когда кто-то почувствует озарение, начинает вслух импровизир.
проповедь (часто весьма произвол,  толкование Библии).  Отвергали роскошь,  не признавали
титулов, ни перед кем не снимали шляпы и не преклоняли колен, ко всем обращались на "ты"
(thou). Месяц и дни недели обозначали номерами (1-й мес. - март, 1-й день - воскресенье), чтобы
не чтить языч. бога Водана упоминанием среды (Wednesday), а языч. правителей Юлия Цезаря и
Ок-тавиана Августа - упоминанием июля и августа. Строгие пацифисты, отказывались от воен.
службы. Считают, что обязаны всегда говорить только правду и никогда не клясться (на осн.
Евангелия от Матф. 5:34-37), поэтому в колониях, а затем в США для К., вступающих в должность,
в т. ч. през. США, предусмотрена формула присяги, не имеющ. религ. значения (I affirm вм.
обычного I swear). В Англии до 1689 периодически преследовались. В Америке к сходным
взглядам пришла Э. Хатчинсон. Первые проповедницы учения Дж. Фокса в Америке - Мэри
Фишер и Энн Остин (1655-56, о. Барбадос). Попытки проповеди К. жестко пресекались в Масс. (за
это по закону 14.10.1656 полагались каторга и высылка, за повтор, попытки - отрезание уха,
клеймение, казнь, в 1659-60 повешено четыре К.), из др. колоний Конфедерации Новая Англия их
выслали; с 1657 поселялись в Р.-А., строго соблюдавш. веротерпимость. В 1671-72 Фокс посетил
Барбадос, Мэр. и Р.-А., после чего наплыв туда К. усилился; в 1672-76 в Р.-А. они имели бол-во в
органах власти (утвержден, в результате войны короля Филипа), а в 1690 составляли половину нас.
(хотя Р. Уильяме заявлял: "Дух религии К. ведет человека от гражданственности к варварству").
Многие К. переселились в Америку с У. Пенном. Пенс. стала осн. очагом их расселения.
Противники рабства; с началом аболиционист, движения активно, но строго ненасильственно
участвовали в нем, особенно в "подземной железной дороге".

Квебекский акт (Quebec Act) – закон. одобр. брит. парламентом 2.05.1774, подписан королем
22.06, действовал с 1.05.75. Определял полит. устройство Квебека (Канада), находивш. под брит.
властью в результате Семилетней войны. Гарантировалась свобода совести католикам,
восстанавливалось действие фр. гражд. законов (уголовные оставались английскими). Колонией
управлял назначаемый губ., ни представит, учреждений, ни судов присяжных не было. Границы
Квебека расширялись до р. Огайо на юге и до р. Миссисипи на западе, жителям др. брит. колоний
запрещалось там поселяться. Последние расценили К. а. как попытку превратить их в "рабов
папы", 14.10.74 1-й Континентальный конгресс объявил К. а. "несправедливым, жестоким и
неконституционным" и отказался признать нов. границы. По Парижскому мирному договору 1783
Англия вернула Квебек к прежним границам; в 1791 он разделен на Верх, и Ниж. Канаду и в обеих
колониях созданы парламенты, но в части, обеспечивающ. свободу катол. вероисповедания, К. а.
действует до сих пор, и франко-канадцы считают его "великой хартией свободы" (американцы
ставят в один ряд с "репрессивными актами").

Квиды (Quids) - в 1806-08 обиход, назв. республиканцев старых. Возникло после речи Дж.
Рэндолфа в П. п. 6.03.1806, где он обозначил своих сторонников лат. выражением tertium quid -
"нечто третье" (помимо федералистов и демократических республиканцев); противники Рэндолфа
охотно подхватили эту кличку, т. к. по-английски quid - "плитка табака", к-рый любили жевать
южане - члены этой фракции.

Квинси Джосайя, мл. (Quincy Josiah, Jr.), 4.02.1772-1.07.1864-полит. и обществ. деятель. В 1790
закончил Гарвард с отличием. Федералист, публицист. В 1804-13 чл. П. п., противник войны с
Англией и планов захвата Канады. В 1813-21 чл. легислатуры Масс. В 1823-28 мэр Бостона (позже
эту должность занимали его сын и внук). В 1829-45 през. Гарвард. колледжа. Во время
Гражданской войны горячий сторонник А.  Линкольна,  "последний федералист".  Автор ряда ист.
трудов.



Кеммлер Уильям (Kemmler William) - первый преступник, казнен, на электр. стуле. Приговор
по обвинению в убийстве приведен в исполнение 6.08.1890 в тюрьме г. Оберн, Н.-Й.

Кеноалл Амос (Kendall Amos), 16.08.1789-12.11.1869 -журналист, коммерсант, полит. деятель.
Из обедневш. родовитой массачусет. семьи. В 1811 с отличием кончил Дартмутск. колледж.
Допущен к юрид. практике в Масс. а в 1814-29 в Кент., где был воспитателем в семье Г. Клея,
затем занимал разл. должности. В окт. 1816 основал в Франкфорте газ. "Argus of Western America",
к-рая быстро стала влиятельной. С 1826 агитировал в пользу Э. Джексона. После избрания
последнего през. К. был приглашен в столицу и назначен 4-м аудитором казначейства, но
фактически стал влият. чл. кухонного кабинета; считается автором годич. посланий Джексона за
1829-33, инициатором всех действий Джексона против Банка США П. В 1835-40 генеральный
почтмейстер, осуществил удачную реорг-цию почт, службы. С 1840 вновь в журналистике. В 1845
стал коммерч. агентом С. Ф. Морзе, что позволило обоим разбогатеть. В 1860-67 - демократ
военный, в 1868 выступил с резкой критикой радикал. Реконструкции.

Кеннан Джордж (Kennan George), 16.02.1845-10.05.1924 -журналист, обществ. деятель. В 1860-
80-х совершил неск. путешествий в Россию, изучал сиб. каторгу и ссылку, установил связи с рус.
демокр.  и либерал.  общественностью (П.  А.  Кропоткин,  П.  Л.  Лавров,  С.  М.  Степ-няк-
Кравчинский, В. Г. Короленко). Его кн. "Сибирь и система ссылки" (1891, "Сибирь и ссылка" в рус.
пер. 1906) разоблачала карат, политику царизма и произвела сильное впечатление на мир. обществ.
мнение. В 1890-х актив. деятель Американского общества друзей русской свободы, выступал
против русско-амер. договора о выдаче преступников. Был воен. корреспондентом на русско-
японской войне, вел пропаганду в лагерях рус. военнопленных в Японии. Приветствовал
революцию 1905 и Февр. революцию 1917 в России, к Окт. революции относился отрицательно.

Кентукки (Kentucky) - штат на юге США, б. ч. расположен на Аппалач. плато (выс. 200-500 м),
на западе -окраина равнины р. Миссисипи, сев. граница проходит по р. Огайо, пл. 104,6 тыс. км2.
Адм. центр - Франкфорт. Проникновение европейцев на земли К. началось во 2-й пол. 17 в., с 1750
велось их целенаправл. изучение и освоение жителями брит. колоний. Среди переселенцев в К. в
1769 оказался и легендарный траппер-первопроходец Д. Бун. К 1775 здесь под покровительством
властей Вирг.  и зем.  К "Трансильвания" возникли постоян.  поселения и форты.  В 1775-85 нас.  К.
вело воен. действия против индейцев, обороняло рубежи США. Рост к 1790 нас. до 73 677 чел. и
отказ Вирг. от претензий на зап. земли (1784) позволили К., минуя промежут. статус террит., стать
1.06.92  15-м штатом в составе США и первым штатом к западу от Аппалачей.  В Лексинггоне в
1780 возник первый к западу от Аппалачей колледж Трансильвания. Здесь же 11.08.87 вышел
первый номер "Kentucky Gazette", в Луис-вилле в 1798 был открыт ун-т. Однако мест. проблемы,
недовольство налогов, системой федералистов, борьба за создание нов. конституции (1798-99),
одобрение Виргинии и Кентукки резолюций поставили К. на грань гражд. войны. Победа Т.
Джефферсона на президент. выборах 1800 и Луизианы покупка изменили положение К., занявш. к
1810 ультрапатриотич. позицию. В англо-американской войне нас. К. приняло значит, участие в
боев, действиях на Великих озерах и под Новым Орлеаном. Война дала импульс развитию фермер,
х-в,  мануфактур и мест.  банков.  В 1830Л60-е в К.  началось экон.  процветание:  стр-во дорог и
каналов, навигация на р. Огайо способствовали сбыту продукции с. х. и мануфактур. К. оставался
фермер,  штатом,  труд рабов не играл заметной роли в его экономике,  но с 1840-х штат
превратился в огромный рынок рабов для плантаций в низовьях р. Миссисипи. Борьба
аболиционистов и прорабовлад. сил завершилась победой последних, установивш. свой контроль
над штатом до 1867. С начала Гражданской войны К. один из пограничных штатов, выгодно
торговал с воюющ. сторонами. В К. велись огранич. боев, действия, нас. раскололось - ок. 30 тыс.
чел. сражалось на стороне КША, ок. 60 тыс. чел. -в Армии Союза. Штат не участвовал в сецессии
Юга,  поэтому мест.  рабы освобождены только в 1865.  Во 2-й пол.  19-нач.  20  в.  произ-во табака,
зерна (с последующ, переработкой в спирт, напитки) обеспечивало благосостояние сел. жителей.
Кр. залежи угля, хорошие транспорт. пути обусловили превращение К. в один из гл. центров
угледобычи в США. Кр. порт на р. Огайо г. Луисвилл стал экон., финанс, культур. центром этого
р-на. Девиз -"Единые мы выстоим, разделенные - падем". Назв. - "штат голубой травы",



"медвежий штат", "табачный штат". Символика: цветок - золотарник; птица - кардинал; дерево -
кентукк. кофейное дерево. Песня - "Мой старый дом -Кентукки".

Киднеппинг (Kidnapping) - похищение при помощи насилия или обмана. В Англии 17-18 вв.
относилось к лицам,  захвачен,  для принуд,  труда в амер.  колониях,  а также при насильств.
вербовке в армию и особенно на флот. Позднее стало означать похищение, в т. ч. и детей, с целью
выкупа. В США особое распространение получило с нач. 20 в. и рассматривалось как одно из наиб.
опасных преступлений против личности. Сенсацион. похищение 1.03.1932 малолетнего сына
знаменитого летчика Ч. Линд-берга, найден, через 2,5 мес. мертвым несмотря на зап-лач. выкуп,
привело к введению за К. смерт. казни.

Кинг Руфус (King Rufus), 24.03.1755-29.04.1824 - полит. деятель, дипломат. Род. в Скарборо,
Масс. Обучался в академии Даммер, в 1777 окончил Гарвард, изучал право в г. Ньюбурипорт и с
1780 допущен к юрид. практике. В 1782 избран в легислатуру Масс; в 1784-87 избирался в
Конгресс Конфедерации и вместе с Н. Дэйном подготовил "Сев.-Зап. ордонанс". В 1787
участвовал в работе Конституционного Конвента в Филадельфии и в 1788 -  в работе конвента в
Масс. по ратификации Конституции США; в 1788 переехал в Нью-Йорк, в 1789-90 избирался в
легислатуру штата и в 1789-96 сенатором от Н.-Й. Как влият. деятель партии федералистов стал
посланником в Великобритании (1796-1803, 1825-26). На выборах в 1804 и 1808 К. неудачно
боролся за пост вице-през. США, в 1813-25 вновь представлял Н.-Й. в Сенате США. Потерпел
поражения на выборах губ. Н.-И. в 1815 и на пост през. США. Зарекомендовал себя как противник
рабства и Миссурийского компромисса, предлагал за освобождение негров-рабов выплачивать
компенсацию из средств, получ. от продажи зап. земель.

Кингс-Маунтин, битва при (King's Mountain, Battle of) - сражение 7.10.1780 между отрядами
лоялистов и патриотов-волонтеров юж. штатов, ставш. реваншем за поражение Армии
континентальной при Кэмдене.  Команд.  англ.  войсками на юж.  театре воен.  действий ген.  Ч.
Корнуоллис, продвигаясь в направлении поселений Шарлотт и Солсбери, намеревался соединить
своими частями 2 осн. узла сосредоточения лоялистов и тем самым установить контроль над С. К.
Он рассчитывал на содействие лоялистов из Ю. К., к-рыми командовал майор 71-го шотл. полка П.
Фергюсон, назнач. инспектором милиции юж. колоний. Эти отряды, собравшиеся к авг. 1780
поблизости от форта Найнти-Сикс, насчитывали ок. 4000 чел. Войска Корнуоллиса 26.09 заняли
Шарлотт, отряды Фергюсона также вступили в С. К. и подошли к Джилберттауну. Лидеры
патриотов располагали небольшими отрядами, к-рые было решено подкрепить добровольцами, в т.
ч. и из р-нов, располож. за хребтом Блу-Ридж. К 25.09 в назначен, месте собралось более 1000
опытных и закаленных трапперов, "жителей границы", вооружен, б. ч. длинноствол. оружием.
Спустившись с гор и пройдя по снеж. целине 90 миль, они соединились с отрядом милиции из 350
чел. и направились к Джилберттауну. Фергюсон 27.09 отошел к югу, а 1.10 повернул к Шарлотту,
введя противника в заблуждение.  6.10  он прибыл в К.-М.,  где узнал,  что Корнуоллис не сможет
прислать ему подкрепления. Американцы, выяснив в тот же день местонахождение врага,
отобрали 900  "лучших всадников",  двинувш.  ему навстречу.  Место,  выбран.  Фергюсоном для
сражения, представляло собой каменист, кряж выс. ок. 18 м с крутыми склонами, сильно заросш.
лесом и изобиловавш. валунами. В его распоряжении, после того как утром 7.10 200 чел. было
отправлено на фуражировку, оставалось 800 лоялистов и 100 отборных брит. солдат. Американцы,
пройдя за ночь по сильно пересечен, местности расстояние, отделявш. их от лагеря противника,
спешились за милю до места назначения. Разбившись на 4 отряда, они начали подъем и, используя
рельеф местности, необнаруженными вышли на врага с разных сторон. В ходе штурма, дливш. ок.
1 ч., американцы одержали убедит, победу. Роковой ошибкой Фергюсона стало решение отразить
натиск врага штыков, атакой. Лоялисты потеряли 157 чел. уб. и 163 ран., 698 чел. попало в плен.
Сам Фергюсон, выделявш. клетчатой рубашкой, надетой поверх униформы, был сражен 8 пулями.
Из 900 амер.  волонтеров было убито 28 чел.  И ранено 64.  К.-М.  стал поворот,  пунктом войны на
юге США. Корнуоллис вернул свои войска в Ю. К. и поставил их на зимн. квартиры. Подобная
отсрочка позволила ген.-майору Н. Грину, заменившему 3.12.80 Г. Гейтса на посту команд. юж.
группой войск, захватить инициативу и не упускать ее до победного завершения юж. кампании в
дек.  след.  года.  Т.  о.,  по признанию главнокоманд.  англ.  войсками ген.  М.  Клинтона,  К.-М.  стал



"первым звеном в цепи несчастий, следовавших в непрерывной последовательности одно за
другим, пока они не закончились наконец полной потерей Америки".

Кино в США - наряду с Францией США могут считаться родиной К. В 1892 Т. А. Эдисон
создал кинетоскоп, аппарат с глазком, через к-рый смотрели снятое на пленку движущ,
изображение, в 1896 - "витаскоп", проецировавш. изображение на экран (годом ранее братья
Люмьер в Париже аналог, изобретение назвали кинематографом). В 1896 в Нью-Йорке началось
произ-во фильмов. В нач. 20 в. в США ежемесячно выпускалось до 400 пяти- или десятими-нут.
немых фильмов. Крупн. производителями были нью-йорк. фирмы "Эдисон" и "Байограф". В 1909
возник трест Эдисона, добивавш. на основе патент, прав Эдисона запрещения др. Кш снимать
фильмы,  а кинотеатрам показывать их продукцию.  Это вызвало исход др.  продюсеров с Вост.
побережья. В 1909 возникают первые студии в Голливуде. В 1917 Верховный суд США
ликвидировал монополию Эдисона. К этому времени Голливуд стал центром амер. киноиндустрии.
К концу Первой мировой войны К. из незамысловат, развлечения постепенно становится
искусством. Возрастает роль режиссера и сценария. В нач. 20 в. складываются осн. жанры амер. К.:
мелодрама, комедия, вестерн, ист. фильм, экранизация. Ведущ. режиссеры раннего амер. К. - Э.
Портер, Т. Инс, М. Сенет, Д. У. Гриффит. Портер создал первый вестерн "Большое ограбление
поезда" (1903); Сенет заложил основы амер. комедии (у него дебютировал Чаплин). Особенно
велика ист. роль Гриффита (1875-1948), к-рый фактически создал кинорежиссуру как искусство,
разработав прием парал. монтажа, применение кр. плана и чередование планов, съемки движущ,
камерой. Фильмы Гриффита "Рождение нации" (1915) и "Нетерпимость" (1916) подняли амер. К.
на нов. ступень. Звездами раннего амер. К. стали Л. и Д. Гиш, Мэри Пикфорд (1893-1979), создавш.
образ амер. золушки, трога-тел. наивной девушки-подростка ("Нью-йоркская шляпка", "Бедная
маленькая богачка"), Дуглас Фэрбенкс (1883-1939) выступал в амплуа великолепного героя-
супермена (фильмы 1917-18 "Дикий и лохматый", "Путешествие на луну", "Новый д'Артаньян"). В
1914 начался путь в амер. К. Чарлза С. Чаплина (1889-1977), выступивш. как актер, режиссер и
сценарист. В фильмах 1915-18 ("Бродяга", "Работа", "Собачья жизнь", "Иммигрант") он впервые
создал знаменитую трагикомич. маску бродяги-неудачника Чарли, сделавш. его вскоре самым
популяр, актером мир. К.

Кирни Стивен Уотте (Keamy Stephen Watts), 30.08.1794-31.10.1848-воен. деятель. Из богатой
нью-йорк. семьи. Участник англо-американской войны. С 1819 служил на зап. границе,
командовал фортами, участвовал в исслед. эксп. Во время Мексиканской войны с мая 1846
командовал Зап. армией, бриг, ген., затем ген.-майор. 18.08.46 занял Санта-Фе, до 22.09 был воен.
губ.  Нов.  Мексики,  затем со 100  солдатами совершил знаменит,  марш через пустыню в Калиф.,
10.01.47 вместе с коммодором Р. Стоктоном взял Лос-Анджелес. Позже был комендантом
Веракруса, затем Мехико. Заболев желтой лихорадкой, скончался в Сент-Луисе.

Китайская иммиграция (Chinese Immigration) - осн. разновидность т. н. "нежелательной"
иммиграции в США, породивш. большое количество соц. и полит. проблем. Началась после
присоединения Калиф, и в связи с громад, потребностью в неквалифицир. раб. силе, порожд.
развитием ж/д стр-ва после Гражданской войны; не подвергалась ограничениям на основании
Берлингемова договора. Рост безработицы в 1870-е, делавш. конкуренцию дешев, кит. труда
нетерпимой, привел к серии кит. погромов в штатах Д. Запада и к зарождению обществ. движения
за ограничение К. и., во главе к-рого стояли власти Калиф, и раб. орг-ции США. Китайско-амер.
договор об иммиграции от 17.11.1880 предоставил США право ограничивать въезд кит. раб. На
этой основе 6.05.82 принят первый "исключительный" закон. запрещавш. К. и. на 10 лет. Закон
означал радикал, поворот в иммиграц. политике США, к-рая не допускала ранее ограничений на
въезд иностранцев; Китай становился первой и единств, страной, в отношении к-рой применялись
такие меры. Доп. законы 1884, 1888 и 1892-93 ужесточили меры против К. и. 17.03.94 заключена
китайско-амер. конвенция, предусматривавш. полный запрет въезда кит. раб. в США на 10 лет, в
том же году принят соответств. закон. Действие этих законов распространено в 1900 на Гавайи, в
1902 - на Филиппины. Закон от 29.04.02 продлевал существовавш. "исключит." законы и вводил
регистрацию китайцев, проживавш. в ост-ровн. владениях США. В ответ на отказ Китая продлить
договор 1894 27.04.04 принят закон. продлевавш. действие "исключит." законов нанеогранич.



время, распространяет, их на островн. владения США и запрещавш. въезд китайцев в континент,
часть США с этих террит. Надзор за соблюдением антикит. законов осуществляли иммиграц.
служба США, спец. службы Мин-ва торговли и труда и Мин-ва труда. Меры против К. и. вступали
в противоречие с политикой "открытых дверей" в Китае, в связи с чем перед Первой мировой
войной был поставлен вопрос об отмене "исключит." законов и переходе к регулированию К. и. на
основе общ. иммиграц. законодательства. Принятый 26.05.24 закон запрещал всякую иммиграцию
из Азии.

Китайская торговля (China Trade) - понятие, утвер-дивш. для обозначения шир. сферы
предпринимат. деятельности в бассейне Тих. океана, получивш. развитие в кон. 18-1-й пол. 19 в.
Возникла в результате поисков нов. возможностей после прекращения прибыл, торговли с Вест-
Индией. Начало положено 22.02.1784 выходом из Нью-Йорка судна "Императрица Китая" в
Кантон, к-рый до 1842 был единств, открытым для иностранцев портом Китая. Имела большое
значение для становления экономики ранней амер. респ., в к-рой внеш. торговля занимала ве-дущ.
позиции. Один из источников первонач. накопления капитала в США, обеспечивш. наряду с др.
переход к индустриализации страны, К. т. способствовала развитию коммерч. связей с Брит. и
Голл. Индиями, Сиамом, Маскатом и др. странами Востока. Поиски товаров, пользующ. спросом
на кит. рынке, послужили толчком к развитию, начиная с рейса "Колумбии" кап. Р. Грея в 1787-90,
пушн. промысла на Северо-Западе Америки (нов. вариант треугольной торговли), где американцы
вступили в конкуренцию с "Российско-американской компанией". Интересы К. т. способствовали
установлению первых контактов с Гавайями. Для обеспечения потребностей К. т. американцы
практически монополизировали вывоз сандала,  трепангов и др.  продуктов с о-вов Океании.  К.  т.
стимулировала территориал. экспансию США в направлении Тих. океана, освоение Ор. и Калиф.
Наряду с интересами китобойного промысла была среди гл. причин роста военно-мор. и
внешнеполит. активности США в тихоокеан. регионе и одним из мотивов орг-ции Уилкса
экспедиции. Политика, направл. на обеспечение возможностей для К. т., привела к посылке
Кашинга миссии, содействовала развитию "открытых дверей" доктрины. К. т. была постоян.
стимулом для развития амер. судостроения, породив тип наиб. быстроход. парус. судна - клипер
(China Clipper), способствовала многочисл. геогр. открытиям. Достигнув пика в 1820, К. т. в
первонач. смысле (Old China Trade) утратила значение к сер. 19 в. в связи с сокращением пушн.
промысла, изменением структуры торговли с Востоком, "открытием" Японии, иностр.
конкуренцией и общ. упадком амер. торг. мореплавания после Гражданской войны. Нов. расцвет
торговли с Китаем начался с кон. 19 в., стимулируя важные перемены во внешнеполит. курсе
США.

Китайский консорциум (China Consortium) - междунар. банков, объединение, через участие в к-
ром адм-ция У. Г. Тафта пыталась укрепить амер. позиции в Китае; одно из важнейш. направлений
дипломатии доллара. Начало положено в июне 1909, когда группа англ., фр. и герм. банков
договорилась с Китаем о финансировании стр-ва Хугуан. ж. д. После личн. обращения Тафта
(15.07.09) к принцу-регенту Китая к участию в проекте были допущены амер. банки. Предварит,
соглашение о Хугуан. ж/д займе подписано 23.05.10, окончат, соглашение о четырехсто-рон. К. к. -
20.05.11. Параллельно создан, в СШАМежду-нар. банков, корпорация заключила 27.10.10
соглашение с Китаем о предоставлении займа для проведения валют, реформы и пром. развития
Маньчжурии; 10.11.10 достигнута договоренность о реализации этого проекта силами четы-
рехсторон. консорциума. 15.04.11 участники К. к. заключили соглашение с Китаем о займе "для
реформы и объединения ден. обращения и для развития нек-рых пром. предприятий в
Маньчжурии". Ст. 16 закрепляла за К. к. монополию на последующ, финансирование любых
проектов, связан, с решением этих задач. Планы К. к. вызвали про-тиводейстие России и Японии,
к-рые при поддержке его европ.  участников -  членов Антанты были допущены в консорциум.
Соглашение о шестисторон. К. к. подписано 20.06.12. Начавш. в 1911 революция в Китае
выдвинула на первый план т. н. реоргани-зац. заем, предварит, соглашение о к-ром подписано
18.06.12. Приход к власти адм-ции В. Вильсона сопровождался заявлением от 18.03.13 об отказе
поддержать участие амер. банков в К. к., поэтому окончат, соглашение о реорганизац. займе
подписано 26.04.13 без участия США. Одной из причин отказа американцев явилось присутствие



в К. к. России. Изменение междунар. ситуации привело к возрождению К. к. в составе Англии,
Франции, Японии и США после Первой мировой войны.

Китайско-американские договоры и соглашения (Chinese-American Treaties and Agreements) - 1)
Договор о мире, дружбе и торговле, 3.07.1844- см. Кашинга миссия; 2) Договор о мире, дружбе и
торговле, 18.06.1858-см. Тяньцзиньский договор. После подписания подобных договоров Китая с
Англией и Францией и согласования позиций между амер., англ. и фр. уполномоченными
дополнен договором об установлении торг. правил и тарифов от 8.11.58. В тот же день подписана
конвенция об удовлетворении Китаем имущ. претензий амер. граждан; 3) Договор о торговле,
консул, отношениях и эмиграции, 28.07.1868 - см. Берлингемов договор; 4) Иммиграц. договор,
17.11.1880-см. Китайская иммиграция; 5) Договор относительно торг. связей и юрид. процедур,
17.11.1880. Заключен в форме доп. статей к сущест-вовавш. торг. договорам спец. амер. миссией,
направл. в Пекин для пересмотра условий Берлингемова договора; 6) Конвенция о регулировании
кит. иммиграции, 17.03.1894; 7) Заключительный протокол, согласов. полномочными
представителями разл. держав в завершение т. н. боксерск. беспорядков в Китае в 1900, 7.09.1901;
8) Договор относительно торг. взаимоотношений, 8.10.1903. Подписан во исполнение условия
Заключит, протокола о пересмотре прежних торг. договоров, сохранял в силе те условия, к-рые не
нашли отражения в нов. договоре. Предусматривал отмену внутр. пошлин в Китае (ликин),
пересмотр правил разработки полез. ископаемых, охрану торг. марок и патентов, свободу торг.
мореплавания по внутр. водам Китая, открытие для иностр. торговли городов Мукден и Антунг в
Маньчжурии, расширение условий для деятельности амер. миссионеров, меры по унификации ден.
системы Китая, приведение правов. системы Китая в соответствие с западной при помощи США, в
обмен на что они выражали готовность отказаться по завершении реформы от права
экстерриториальности; 9) Арбитраж, конвенция, 8.10.1908; 10) Договор о возмещении ущерба
"Стан-дард Ойл" и миссионерам, понесен, в связи с волнениями в Хунани в 1910, 28.01.1911; 11)
Договор о поддержании мира, 15.09.1914 (договор Брайана). Б. госсекр. Дж. У. Фостер являлся
советником Китая при подписании мирн. договора, завер-шивш. японо-кит. войну 1894-95. Китай
вместе с США участвовал в подписании документов Гааг. конференций мира, включая Драго-
Портера конвенцию; Версал. мирн. договора 1919. Отношений с Китаем касались также ноты с
изложением "открытых дверей" доктрины; планы Комиссии по международному обмену;
Портсмутский договор; соглашения США с державами Европы и Японией о защите торг. марок в
Китае (1905-08); Нокса меморандум; соглашения о Китайском консорциуме; Рута-Така-хира и
Лансинга-Исии соглашения с Японией; междунар. соглашение о ликвидации иностр. поселений в
Китае от 21.04.1913.

Китобойный промысел (Whaling) - одна из наиб. прибыл. отраслей предпринимат.
деятельности в 18-1-й пол. 19 в. Обеспечивал Америку спермацетом для свечей, амброй,
используемой для произ-ва лекарств и парфюмерии, китов, усом и жиром, бывшим долгое время
осн. средством освещения. Зародился ок. 1670, получил шир. развитие в колон. время, когда гл. р-
ном К. п. была Сев. Атлантика. К началу Войны за независимость массачусет. порт Нантакет был
крупн. центром К. п. в мире. В 1791 амер. китобои вышли в Тих. океан, со временем ставш. осн.
полем их деятельности. После рейда фрегата "Эссекс" американцы завоевали здесь господств,
положение. К нач. 1820-х центр К. п. переместился в Нью-Бедфорд, превра-тивш. в крупн.
специализир. порт в мире. Расцвет К. п. приходится на 1840-е. В 1842 амер. китобойн. флот
насчитывал 594 судна, в то время как все ост. страны имели 230. Макс. численность - 736 судов -
достигнута в 1846. Опорным пунктом китобоев на Тих. океане стали Гавайи, шир. размах
приобрел промысел в водах Русской Америки. Интересы К. п. наряду с китайской торговлей
стимулировали военно-мор. и внешнеполит. активность США в бассейне Тих. океана, стали одной
из важнейш. причин орг-ции Уилкса экспедиции. В интересах К. п. пр-во США по соглашениям с
Гавайями (1849) и Перу (1851 и 1857) добилось открытия для амер. китобоев доп. портов, пред-
назнач. исключительно для обеспечения их деятельности. К. п. способствовал развитию
судостроения, мореплавания и геогр. исследований. Одно из самых изв. произведений амер. лит-
ры, "Моби Дик" Г. Мелвилла, обязано своим рождением непо-средств. знакомству автора с
практикой К. п. В годы Гражданской войны К. п. подорван действиями крейсеров южан "Алабама"



и "Шенандоа". Эти события сопутствовали началу общ. упадка К. п. в результате сокращения
поголовья китов, истребления наиб. цен. их разновидностей и внедрения керосина, а затем
электричества для бьггов. освещения. Освоение китобоями арк-тич. морей и переход на рубеже
1870-80-х к нов. технологиям продлили существование К. п. в относит, шир. масштабах до нач. 20
в. В этот период центром К. п. в США становится Сан-Франциско.

Кларк [Джеймс Бошамп], "Чамп" (Clark (James Beauchamp], "Champ"), 7.03.1850-2.03.1921-
полит. деятель. Род. в Кент., в 1875 окончил школу права в ун-те Цинциннати, Ог., и допущен к
юрид. практике в Миссури. В 1893-95, 1897-1921 конгрессмен от ДП. Пред. съезда ДП 1904,
завершивш. победой консерватив. крыла. Избирался чл. комитета по иностр. делам и бюджет,
комитета, с 1909 лидер демокр. меньшинства палаты, один из организаторов Мартовской
революции 1910, в 1911-19 спикер П. п. Публично расценил Канадский договор как шаг к
аннексии Канады, способствуя этим его конечному провалу. Активно поддержал разрыв русско-
амер. договора о торговле в 1911. На съезде ДП в 1912 был наиб. вероятным претендентом на
выдвижение в през., в упорн. борьбе уступил В. Вильсону. После вступления США в Первую
мировую войну боролся против принятия закона о воинск. обязанности (1917), заявив, что не
видит большой разницы между призывником и заключенным. В 1920 проиграл выборы в Конгресс,
умер за день до истечения срока своих полномочий.

Кларк Джордж Роджерс (Clark George Rogers), 19.11.1751-13.02.1818- "завоеватель" Северо-
Запада. Род. в Шарлотсвилле, Вирг., в юности изучал землемер, дело. В 1772-73, спустившись по р.
Огайо на неск. сот миль от Питтсбурга, исследовал террит., ставш. впоследствии Кент. В 1774
обмерял для "Огайо Кш"  земли по р.  Кентукки.  В 1777  убедил власти Вирг.  в необходимости
нарушить снабжение англ.  форта Детройт и установить контроль над террит.,  составл.  ныне юж.
Илл. В 1778 в качестве подполк. милиции Вирг. с отрядом в 175 чел. захватил поселения
Каскаския и Кахокия и удерживал этот р-н на протяжении всей Войны за независимость.  После
завершения воен. действий остался в этих местах, не получив не только вознаграждения, но и
возмещения своих расходов; участвовал в стычках с индейцами и в переговорах с ними, был
вовлечен в разл. авантюры, связан, с планами захвата исп. террит. "Воспоминания" К., законч. в
1791, являются важным ист. источником, а предлож. им теория происхождения могил, холмов
индейцев долин Огайо и Миссисипи стала ныне общепризнанной. Брат У. Кларка.

Кларк Уильям (Clark William), 1.08.1770-10.09.1838 -путешественник и исследователь, мл. брат
Дж. Р. Кларка. В 1792-96 служил в армии. В 1803-06 возглавлял Льюиса и Кларка экспедицию в
поисках сухопут. прохода через континент к Тих. океану. В 1807 назначен бриг. ген. милиции и
суперинтендантом по делам индейцев террит. Луиз. В 1813-21 губ. террит. Миссури, вел
переговоры и заключал договоры с индейцами, в 1821-38 принимал участие в подавлении их
восстаний, в т. ч. войны Черного Ястреба.

Клей Генри (Clay Henry), 12.04.1777-29.06.1852 -гос. и полит. деятель, выдающ. оратор. Род. в
Вирг., с 1797 делал юрид. карьеру в Кент., прославился как юрист, не проигрывавш. процессов. В
1803-06 и 1807-09 чл. легислатуры, демократический республиканец. В 1806-07 и 1809-10 сенатор
США.  В 1810  ушел из Сената,  избран в П.  п.  и сразу стал спикером (единств,  случай в истории
США). Лидер "военных ястребов". В 1814-15 чл. мирн. делегации в Генте, где вопреки Дж. К.
Адамсу настоял на запрете брит. навигации по Миссисипи; подписал Гентский договор. В 1815-21
вновь спикер П. п. С 1818 инициатор кампании за признание независимости стран Лат. Америки.
Инициатор Миссурийского компромисса, автор "американской системы". В 1822-24 канд. в през.
В результате Адамса-Клея сделки стал в 1825-29 госсекр. В 1826 ради усиления влияния США в
Лат. Америке настаивал на участии в Панамском конгрессе. В 1831-52 (с перерывами) сенатор
США, идеолог и организатор партии вигов (от к-рой был канд. в през. в 1832 и 1844). Инициатор
компромисса с Дж. Кэлхуном 2.03.1833; отказался от покровительств. тарифа ради сохранения
единства США. С 1837 вел кампанию за восстановление Банка США П. В 1842 по его инициативе
виги отказали в поддержке през. Дж. Тай-л еру. Противник аннексии Техаса и Мексиканской
войны, но после ее начала поддержал воен. усилия пр-ва. Поддержал компромисс 1850, чем
разочаровал аболиционистов, ошибочно считавш. его единомышленником. В 1836-52 глава
Американского колонизационного общества. Участник неск. дуэлей. Масон, до 1847 баптист,



затем чл.  епископ,  церкви.  Его жена Лора К.  -видная феминистка.  Слышавшие К.  сравнивали его
голос с голосом мифич. сирен: после его речей даже презиравшие К. нередко голосовали в
соответствии с его рекомендациями.

Клей Кассиус Марселас (Clay Cassius Marcellus), 19.10.1810-21.07.1903 - полит. деятель. Род. в
Кент, в семье богатого плантатора. В 1832 окончил Иельск. колледж. Как сторонник "внутренних
улучшений" в 1835-40 трижды избирался в легислатуру штата. Пер-вонач. поддерживал политику
своего дальнего родственника Г. Клея, потом разошелся с ним по вопросу об аболиционизме, в
кампании 1844 выступил на стороне вигов. При проведении своих полит. кампаний не расставался
с оружием,  к-рое без долгих раздумий пускал в ход.  Под влиянием У.  Л.  Гаррисона стал
непримиримым противником рабства. Поставив целью освободить от этого зла родной штат,
основал в 1845 в Лексингтоне еженедельник "True American", превратив его редакцию в наст.
крепость. В авг. 1845 комитет граждан города в его отсутствие отправил газет, оборудование и
вооружение в Цинциннати, Ог., где К. продолжил выпуск газ. Переименовав ее в "Examiner",
вскоре вернулся в Луисвилл, Кент. В начале Мексиканской войны добровольцем вступил в армию,
в янв. 1847 попал в плен, возвратился в штат общепризн. героем. В президент. кампании 1848
поддержал 3.  Тейлора,  в 1849  пытался создать антирабовлад.  партию в Кент.  Активист РП с
момента ее создания, способствовал победе А. Линкольна на выборах, после чего рассчитывал на
пост воен. мин., 28.03.61 получил взамен назначение посланником в России. В связи с началом
Гражданской войны задержался в Вашингтоне, приняв актив. участие в укреплении его обороны.
Аккредитован при росс, дворе 2/14.07. Сознавая, что США превратились в фактор миров, баланса
сил, настаивал на отказе от изоляционизма и на проведении актив. политики в Европе; предложил
добиваться союза с Россией против Англии и Франции, видя в этом действен, средство
укрепления Монро доктрины. Получив назначение ген.-майором добро-вольч. сил, 13/25.06.62
передал полномочия нов.  посланнику С.  Камерону и вернулся в США.  Воевал в Кент.,  вышел в
отставку, 11.03.63 вторично назначен посланником в России, аккредитован 25.04/7.05.
Способствовал русс-ко-амер. сближению в момент "польского кризиса" 1863 и проведению 1-й
Американской экспедиции русского флота. В янв. 1866 моек, купечество устроило торжеств,
прием в честь К., к-рый ознаменовал начало периода наибольш. сближения между Россией и США
за всю историю их взаимоотношений. Продажу Русской Америки расценил как свидетельство
возникновения фактич. альянса США и России, способного противостоять англо-фр. коалиции в
глобал. масштабе, и как важный шаг в развитии китайской торговли. Экспансию России в Азии
рассматривал как средство распространения цивилизации, выступал за укрепление амер. позиций
на Тих. океане в сотрудничестве с нею. Принимал участие в одной из первых в России нефт. афер
и др. спекулят. предприятиях; устроил своего племянника, секр. миссии Грина К., на пост през.
Кш, занимавш. разведкой нефти на Азовском море. 19.09/1.10.69 сложил полномочия посланника.
В своих мемуарах писал, что именно он обеспечил поддержку Россией Севера в Гражд. войне и,
предотвратив т. о. антиамер. союз европ. держав, "спас Союз". В СПб. прославился экстравагант.
поведением и любовными похождениями, имел ребенка от балерины А. Петровой (М. Петипа), к-
рого увез в США и воспитал под именем Лонэй К. По возвращении выступил на стороне
республиканцев либеральных против адм-ции У. С. Гранта. В 1876 поддержал канд. ДП С. Дж.
Тилдена, в 1884 - лидера респу-бликанцев-"полукровок" Дж. Г. Блэна. Посл. годы жизни провел в
своем кентукк. поместье, превратив его в укрепл. замок с пушкой; незадолго до смерти признан
душевнобольным.

Клейтона-Булвера договор (Clayton-Bulwer Treaty) - англо-амер. договор, подписан в
Вашингтоне 19.04.1850, ратифицирован Сенатом 4.07 - соглашение о буд. канале между Тих. и
Атлант, океанами. Англия, обеспокоен, ростом амер. присутствия в Панаме (Бидлака- Маларино
договор), под предлогом поддержки притязаний марионет. короля Москитн. Берега в Никарагуа
1.01.48  оккупировала устье р.  Сен-Хуан с г.  Грейтаун,  на одной из возмож.  трасс канала.  Резкое
усиление брит. присутствия привело к обострению англо-амер. отношений. В Вашингтон прибыл
брит. уполномоченный сэр Генри Булвер, к-рый согласовал с госсекр. Дж. Клейтоном условия
договора. США и Великобритания договорились о совм. использовании буд. межокеан,
коммуникаций (каналов и ж. д.), гарантировали нейтрализацию их и доступ к ним дружеств. гос-в.



Стороны обязались не оккупировать и не подчинять своей власти никакую часть Центр. Америки.
США пытались привлечь Россию в качестве гаранта, но росс, пр-во, не желая доп. осложнений с
Англией, отказалось. К 1860 Англия очистила оккупир. террит. В 1901 К,-Б. д. был заменен Хэя -
Паунсфота договором.

Клейтона закон (Clayton Act) - "закон. дополняющий существующее законодательство против
ограничений и монополий", проведен адм-цией В. Вильсона 15.10.1914 в целях расширения
возможностей для свобод, конкуренции и снижения соц. напряженности, назв. получил по имени
пред. юрид. комитета, конгрессмена-демократа Г. Клейтона. Ставил задачей исправление
недостатков антитрест. Шермана закона и пресечение нов. методов монополистич. практики. К. з.
запрещал использование "связывающих" контрактов, ценов. дискриминацию и др. действия, нап-
равл. на ограничение конкуренции; вводил меры по регулированию холдинг, компаний;
ограничивал практику перекрест, директората; предусматривал персонал, ответственность
должност. лиц за незакон. деятельность корпораций. Закон оговаривал, что профсоюз. и фермер,
орг-ции, не ставящ. целью извлечение прибыли, не должны рассматриваться как орг-ции, направл.
на ограничение свободы торговли. Ст. 6 провозглашала, что "человеческий труд - не товар и не
предмет торговли". Были легализованы забастовки, пикетирование и бойкоты, имеющие мирн.
характер и направл. на достижение закон. целей. К. з. расширял полномочия Федеральной
торговой комиссии и Комиссии по торговле между штатами.  После его принятия през.  Вильсон
заявил о завершении программы "новой демократии" и вступлении в эпоху упорядоч. отношении
между гос-вом, капиталом и трудом.

Клеменс Сэмюэл Ленгхорн - см. Марк Твен.
Кливленд [Стивен] Гровер (Cleveland [Stephen] Graver), 18.03.1837- 24.06.1908-22-й и 24-й през.

США. Род. в Н.-Д. 5-м ребенком из 9 в семье пресвитериан, священника. После смерти отца в 1853
вынужден заниматься заработками, чтобы содержать мать и мл. детей. С 1855 обосновался в
Буффало, Н.-Й. Самостоят, овладел профессией юриста, в 1859 допущен к юрид. практике.
Завоевав репутацию высококвалиф. и непредвзят, профессионала, в 1881 избран мэром Буффало
на платформе борьбы с коррупцией. В 1882 стал губ. Н.-И., показал себя способ, администратором,
свобод, от парт. пристрастий. Благодаря расколу РП и поддержке магвампов победил на президент.
выборах 1884, став в 1885-89 первым после Гражданской войны представителем ДП в Белом доме.
Продолжил реформу гражд. службы, начатую Пендлтона законом, противостоял растрате гос.
средств на пенсии участникам Гражд. войны, установив рекорд по использованию права вето. В
годы первой адм-ции К. началось федерал. регулирование ж/д бизнеса {Комиссия по торговле
между штатами), произошел радикал, поворот в индейск. политике США (Дауэса закон). Набрав
бол-во на выборах 1888, уступил Б. Гаррисону по числу голосов в коллегии выборщиков; вернулся
к юрид. практике. Единств, в истории США вторично избран през. после перерыва и занимал этот
пост в 1893-97. Столкнувшись с кризисом 1893, добился отмены Шермана закона о
государственных закупках серебра, проводил актив. финанс. политику по пополнению зол.
резервов казначейства. Будучи убежденным противником протекционизма, отказался подписать
компромисс. Вильсона-Гормана тариф. Использовал федерал. войска для прекращения
Пульмановской забастовки; поддержал жесткую позицию своего мин. юстиции, затем госсекр. Р.
Олни в отношении Кокси армии и в противостоянии с Англией во время 1-го венесуэльского
кризиса. Отозвал с ратификации договор об аннексии Гавайев, отказался от вмешательства в дела
Кубы и Самоа. В связи с захватом демократами серебряными господств, позиций в партии не
выдвигался на выборах 1896. Поселился в Принстоне, был одним из наиб. влият. членов полечит,
совета ун-та, выступил там против реорг-ции, проводимой В. Вильсоном; избран чл. исполкома
Нац. гражд. федерации.

Клинтон, сэр Генри (Clinton, sir Henry), ок. 17387-23.12.1795 -англ. военачальник. Род. в семье
адм. Дж. Клинтона, б. губ. Ньюфаундленда (1732-41) и Н.-Й. (1741-51). В 1751 начал службу лейт.,
отличился в Семилетней войне и в 1762 произведен в полк., с 1772 -ген.-майор. 1772-84, 1790-95 -
чл. парламента. С 1775 в Сев. Америке, участвовал в сражении при Банкер-Хилле. В нач. 1776
руководил неудачной эксп. по захвату Чарлстона, отличился в битве на Лонг-Айленде, завершивш.
взятием Нью-Йорка, за что получил звание ген.-лейт. С лета 1777 командовал войсками в Н.-Й., с



марта 1778 - глав-но-команд. англ. войсками. С 1779 начал подготовку к наступлению на Юге.
После захвата Дж. и десанта в Вирг. англ. войска под командованием К. были сосредоточены у
Чарлстона, взятого 12.05.80 после месяч. осады. Через год ушел со своего поста, но был обвинен
впоследствии за поражение англ. войск при Йорктауне. В 1793 стал полным ген., с 1795 губ.
Гибралтара.

Клинтон Девитт (Clinton De Witt), 2.03.1769-11.02.1828 - полит. деятель, натуралист, историк.
Племянник Дж. Клинтона и в 1786-95 его личн. секр. В 1786 окончил Колумб, колледж, в 1787-88
антифедералист, публицист. В 1797-1802 чл. легислатуры Н.-Й. В 1803-15 с перерывами мэр Нью-
Йорка, заложил основы системы обществ. школ. В 1812 канд. в през., обещал скорейш. мир с
Англией, поддержан федералистами и частью демократических республиканцев, но проиграл Дж.
Мэдисону. С 1815 работал над проектом канала р. Гудзон-Великие озера. В 1817-23 и 1825-28 -
губ. Н.-Й., фактически руководил стр-вом канала с 1816. Глава фракции "клинтоновцев", боровш.
с "оленехвостыми" М. Ван Бюрена, но после его внезап. смерти обе фракции влились в
создаваемую ДП.

Клинтон Джордж (Clinton George), 26.07/6.08.1739-20.04.1812 - политик, дядя Девитта
Клинтона. Род. в шт. Н.-Й. 1768-75 - чл. легислатуры Н.-Й., 1775-76-чл. Континентального
конгресса..был бриг. ген. Армии континентальной. 1777-95, 1801-04 -губ. Н.-Й., получил прозвище
"отец своего штата". Выступал против Конституции 1787 с местнич. позиций. Стал одним из
лидеров антифедералистов, к-рые выдвигали его канд. ввице-през. в 1792. Дважды (1804-08 и
1808-12) избирался на этот пост в паре соответственно с Т. Джеф-ферсоном и Дж. Мэдисоном.

Клипер (Clipper) - тип наиб. быстроход. (до 20 узлов) судна эпохи парус. флота. К. отличались
узким удлинен, корпусом, обтекаемыми обводами кормы, выс. мачтами, большей в сравнении с др.
судами площадью парусов. Происхождение ведет от лоцман, судна, использовавш. в Чесапик. зал.
с кон. 18 в., на основе к-рого судостроители Балтимора создали тип шхуны с выс. скорост.
качествами. Назв. производят от разг. to clip -"быстро бегать". Эти суда хорошо проявили себя как
каперы в англо-американской войне, использовались для работорговли и контрабанды.
Зарождение пароходства стимулировало развитие типа К. как посл. надежды парус, флота. В 1832
в Балтиморе построен первый К. "Энн Макким", предназнач. для океан, плавания. Расцвет К.
приходится на 1843-68 ("эра клиперов"), когда они широко использовались в китайской торговле.
Первый классич. К. "Рэйн-боу" построен в 1845 Дж. Гриффитом. Важным стимулом к постройке К.
стало открытие золота в Калиф. (1848) и Австралии (1851). Наибольш. известность получили К.
бостон, судостроителя Дональда Маккея (1810-90), пост-роивш. первое большое судно этого типа
в 1850. Построен, им в 1853 по заказу брит. К 4 К. вошли в историю как "великая четверка
Маккея", один из них "Чемпион оф сиз" установил в 1854 абсолют, рекорд, пройдя за сутки 465
мор. миль. В 1855 Маккеем построен крупн. в мире К. "ГрейтРипаблик", зафрахтов. Францией для
перевозки войск в Севастополь и обратно во время Крымской войны (водоизмещение 3357 т). Во
2-й пол. 1850-х произошел поворот от постройки "экстрим К." к "медиум К." меньшего размера.
Несмотря на развитие пароходства в 1850-е, К. удерживали рекорды скорости; паров, судам
потребовалось почти четверть века, чтобы превзойти их и вытеснить с океан, просторов. К.
потеряли значение в связи с завершением в 1869  постройки трансконтинент,  ж.  д.  в США и
Суэцкого канала, а также общим упадком амер. торг. мореплавания. Закрытие в 1873 верфи
Маккея символизировало завершение эпохи К. Применив к К. винтов, двигатель, амер.
судостроители создали лучший для своего времени тип фрегата. Построен, в 1859 для России
фрегат "Генерал-Адмирал" считался лучшим судном этого класса в мире. К. дал назв. особому
классу судов рус. флота, отличавш. выс. мореходностью. Т. н. архангельск. К. (1855) стали
первыми судами, специально предназнач. для дальнего океан, крейсерства. В период до 1880 в
России построено 20 К., последние из них дослужили до Первой мировой войны.

Кнут (Whip) - заимств. из брит. парламент. практики обозначение организаторов парт. фракций
в Конгрессе.  Первый К.  -  конгрессмен из Инд.  Дж.  Уотсон утвержден республ.  кокусом в 1899.
Первого К. в Сенате- Дж. Льюиса из Илл. - избрали демократы в 1913.

Ковбой (Cowboy; букв, "коровий мальчик", пастух) -термин во время Войны за независимость
применялся по отношению к членам банд и отрядов партизан и иррегуляр. кавалерии,



действовавш. на "нейтральной террит." в Н.-И. и промышлявш. грабежами и угоном скота,
продажей его брит. войскам. После проникновения американцев в Тех. (1820-е) и их знакомства с
мексик. приемами скотоводства и коневодства на ранчо термин получил распространение и нов.
содержание. К. - укротители диких лошадей, погонщики скота, подчас вели полукочев. образ
жизни. Смелых наездников отличала особая одежда и снаряжение, хорошее владение оружием и
лассо, знание прерий. Они испытали влияние испано-мексик. и индейск. культур и языков,
сложились особые ковбойск. песни, признание получили их соревнования - родео. К. были готовы
постоять за свое достоинство, хотя в худож. лит-ре преувеличивают их агрессивность. Они
задавали тон в жизни целых р-нов. Выражение "королевство скота" (Cattle Kingdom) определяло
не только места обитания К.,  но и их значение в экон.  жизни.  В 1870-90-е К.  перегнали из Тех.  в
Кан.  и др.  штаты до 10  млн голов кр.  рогат,  скота.  На этих маршрутах и в местах ярмарок
возникли т. н. коровьи города (Cow Towns), а Додж-Сити в 1880-е считался "ковбойской столицей
мира". Развитие ж/д транспорта, рост городов, изменение уклада жизни привели к постелен,
снижению роли и численности К.

Ковингтона закон - см. Федеральная торговая комиссия.
"Кодак" ("Kodak") - назв. ручн. фотокамеры, усовер-шенств. в 1888 изобретателем Джорджем

Истменом (1854-1932). На фабрике в Рочестере, Н.-Й., было организовано произ-во простой в
употреблении и недорогой камеры, не требовавш. при фотографировании использования штатива
и стеклян. фотопластинок. После завершения съемок владелец камеры отсылал ее на фабрику, где
ее перезаряжали и возвращали клиенту вместе со снимками. С появлением съемных кассет
необходимость в этом отпала. Девиз "Вы нажимаете кнопку, мы делаем остальное" привлекал
внимание десятков тыс. чел. Истмен развернул масс. произ-во фотоаппаратов и пленки, постоянно
улучшал их качество, внедрял разл. техн. новшества. "К." способствовал шир. распространению
как профессион., так и любит. фотографии. Создан, в 1892 "Eastman Kodak Co" долгое время
доминировала на рынке фототоваров.

Кокси армия (Coxey's Army) - назв. участников похода безработных на Вашингтон, проведен,
после кризиса 1893; по имени бизнесмена Дж. С. Кокси (1854-1951), разработает, план орг-ции
обществ.  работ для безработных и выпуска пр-вом долгов,  обязательств на 500  млн дол.  для
увеличения количества денег в обращении. Для представления его Конгрессу Кокси организовал
марш на Вашингтон (living petition), начавшийся 24.03.1894 в г. Массилон, Ог. Ок. 100 первонач.
участников называли себя "Армией общего блага Христа". Одновременно марши безработных
начались в др.  местах,  наиб.  мощными были "индустриал.  армии"  Калиф.  Несмотря на
сопротивление властей и ж/д К., К. а. в количестве более 400 чел. достигла Вашингтона и 1.05.94
устроила парад на его улицах, после чего Кокси и 2 др. руководителя были приговорены к тюрем,
заключению за бродяжничество и повреждение газонов у Капитолия. Поход К. а. явился своеобр.
формой пропаганды идей популизма, его руководитель выдвинулся в число лидеров
Популистской партии и в дальнейшем активно участвовал в полит. жизни, в 1932 выдвигался канд.
в през. от фермерско-раб. партии.

Кокус (Caucus) - собр. полит. группировки, партии или ее лидеров для определения кандидатов
на выбор, должности и отношения к разл. полит. вопросам. Получил распространение задолго до
революции, преимущ. в Новой Англии, в частности в Бостоне, где на заседаниях К.-клубов (caucus
clubs) обсуждались кандидатуры на мест. выборах. В Конгрессе к практике К. прибегли впервые
после решения Дж. Вашингтона не избираться на 3-й срок. Федералисты на своем К. решили
поддержать на предстоявш. президент. выборах Дж. Адамса и Т. Пинкни, а джефферсоновские
республиканцы выдвинули Т. Джеффер-сона и А. Бэрра. К подобной практике обе партии
прибегали вплоть до выборов 1824, вырабатывая одновременно и предвыбор. программы. К. стали
серьез, фактором в процессе формирования полит. партий. Постепенно подобная система
номинации на высш. выбор, должности становилась все менее популярной. Этому способствовало
также опасение усиления влияния Конгресса и стремление к участию в процессе номинации мест.
парт. лидеров. В 1820-е К. практически перестали представлять бол-во парт. активистов. В
кампании 1824 на К. демократических республиканцев присутствовала лишь 1/4 участников, к-рая
выдвинула на пост през. У. Г. Кроуфорда, остальные, поддерживая Э. Джексона, провели по всей



стране митинги против "короля ко куса" ("king caucus"). Выдвижение на пост през. на К. с тех пор
не проводилось и было заменено в 30-е системой номинации на конвентах партийных. К.
продолжили существование как важный, хотя и не конс-титуц. механизм деятельности мест.
законодат. органов. В Конгрессе К. стали собр. парт. фракций обеих палат, на к-рых обсуждаются
и выдвигаются кандидатуры спикеров П. п., кнутов и др. должност. лиц палат, вырабатывается
отношение к законодат. предложениям, стоящ, на повестке дня. Заметное усиление роли К.
произошло после мартовской революции в Конгрессе (1910-11). Кокчайз (Cochise), ок. 1815-74 -
вождь апачей, изв. храбростью и воен. способностями. В 1860 заключил соглашение, по к-рому
обязался не нападать на следовавш. в Ариз. почт, повозки, соблюдал его вопреки провокациям. В
1872 подписал мирн. договор с представителем през. У. С. Гранта - ген. О. О. Говардом. Индейцы
соблюдали его до конца жизни вождя. Попытки амер. властей переселить апачей в резервацию
встретили вооруж. сопротивление (см. Джеронимо). В честь К. в Ариз. названы графство и горн.
вершина.

Колден Кодвалладер (Colden Cadwallader), 17.02.1688-28.09.1776-ученый и полит. деятель. Род.
в Ирландии в семье священника.  В 1705  окончил Эдинбургск.  ун-т и через 5  лет переехал в
Филадельфию, где занимался мед. практикой. В 1718 переехал в Нью-Йорк и в должности ген.
землемера был чл. совета при губ. колонии. Одновременно К. вел разносторон. науч. деятельность:
он познакомил американцев с достижениями К. Линнея в ботанике; провел цен. исследования по
медицине;  оставил труды о жизни индейцев и по истории об-ва и колонии Н.-Й.  Долгие годы К.
был вице-губ. Н.-Й. На этом посту жесткими методами добивался осуществления Акта о гербовом
сборе, что вызвало волнения нас. в 1765. К., как и Т. Хатчинсон, в 1760-70-е возглавлял наиб.
реакцион. группировки в лагере лоялистов.

Колокол свободы (Liberty Bell) - одна из нац. реликвий США. Изготовлен в Лондоне к 50-й
годовщине Хартии свобод - конституции Пенс. дарованной ей 8.11.1701. Вес-943,4 кг. На его верх,
части надпись:  "Объявите свободу на Земле всем жителям ее"  (Левит.  25:10).  При испытании во
дворе филадельф. Стейт Хауза в 1752 дал трещину, после чего дважды переплавлялся мест.
мастерами, увековечившими на К. с. свои имена, назв. города и дату водружения на колокольню
Стейт Хауза (1753). Точка зрения, что К. с. сопровождал первое публ. провозглашение
Декларации независимости, скорее всего, является легендой. Свое назв. К. с. получил не ранее
1839 в связи с развитием аболиционизма. В 1835, извещая о кончине Дж. Маршалла, К. с. дал
трещину, а в очередную годовщину со дня рождения Дж. Вашингтона в 1846 был поврежден
окончательно и больше не использовался. После ряда перемещений выставлен для всеобщ,
обозрения в спец. павильоне ок. Индепенденс-холла в Филадельфии. В 1839 изв. композитор Дж.
Ф. Суза написал ставший популяр, одноимен. марш.

Колониальные войны (Colonial Wars) - принятое в США назв. тех войн Англии с Францией и
Испанией (1688-1763), в к-рых активно участвовали колонии Англии в Сев. Америке. Война за
Пфальцск. наследство (1688-97) в Америке называется война короля Вильгельма', война за Исп.
наследство (1701-14)  -  война королевы Анны.  В Америке накануне и в начале войны за Австр.
наследство (1740-48) Англия вела с Испанией войну из-за уха Дженкинса (1739-43), а в 1744-48 с
Францией - войну короля Георга. Семилетняя война (1756- 63) фактически началась именно в
Америке англо-фр. столкновениями в долине р. Огайо в 1754-55; эти и дальнейш. боев, действия, в
т. ч. брит. завоевание Канады (1759-60), называются "Французской и индейской войной". Во время
этих войн колонии энергично содействовали брит. армии, но в ходе Войны за независимость США
использовали традиц. вражду между Англией и др. колон. державами, заключив воен. союз с
Францией (1778) и не препятствуя захвату Флориды Испанией (1779-81). Амер. колонисты
использовали опыт, приобретен, в К. в., в Войне за независимость (Дж. Вашингтон).

Колонии Великобритании в Северной Америке (British Colonies in North America) - в 1607-1733
в Сев. Америке осн. 16 брит. К., из к-рьк 13 стали в 1776 первонач. штатами США. В 1702 К. Зап.
Джерси и Вост. Джерси объединились в Н.-Д., в 1721 К. Каролина разделена на Сев. и Юж.;
Делавэр стал отд. К. фактически в 1691, формально отделился от Пенс. 15.06.1776. Ост. 3 стали
частями буд.  штатов США (Нью-Хэйвен с 1664 часть Конн.,  Новый Плимут и Мэн с 1691 части
Масс). Цели колонизации были различными. Виргиния основана как база золотоискателей, 6 К.



основали религ. диссиденты, к-рых преследовали в Англии либо в др. К.: Нов. Плимут
(сепаратисты). Масс. (конгрегационисты). Мэр. (католики, никогда, однако, не составлявш. там б-
во),  Р.-А.  (баптисты,  квакеры и др.).  Пенс.  и Зап.  Джерси (квакеры),  Нью-Хэйвен осн.  как чисто
торг. К. 2 К. созданы в результате завоевания голл. владений: Н.-Й. и Вост. Джерси. 4 К. осн. по
инициативе брит. пр-ва по военно-стратегич. соображениям (Мэн, Н.-Г, Каролина, Джорджия). 2 К.
отпочковались от ранее созданных (Конн., Делавэр). Независимо от обстоятельств создания все К.
стали земледельч. и переселенч. (в отличие, напр., от военно-торг. К. англичан в Индии, русских
на Аляске), полностью обеспечивая себя всем необходимым: в 1774-75 они смогли в силу полит.
перемен сократить брит. импорт на 97%. Брит. колонизация сопровождалась полным вытеснением
или истреблением индейцев. Правов. статус почти каждой К. претерпевал изменения; принято по
этому признаку делить К.  на:  1)  королевские -  где губ.  назначал король (Виргиния с 1625,
Джорджия с 1752, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси), 2) собственнические - где определен, лица и их
наследники, имея права как феод, сеньоров, так и собственников, назначали губ. по своему
усмотрению: Мэриленд (семейство Балтиморов), Пенсильвания (семейство Пеннов), Каролина,
Мэн, 3) корпоративные - где имели власть и располагали собственностью компании, признан,
юрид. лицами (Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд); поскольку в Коннектикуте и Род-Ай-
ленде согласно хартиям членами корпораций считались практически все взрослые мужчины, к-
рые и выбирали губ., эти К. фактически были республиками еще до провозглашения
независимости; они даже не стали принимать конституций сразу после 1776, сделав это лишь в
1818 и 1842, однако во всех К. губ. делили власть с выбор, легислатурами. Процесс объединения К.
начался по инициативе 4 К., учредивш. в 1643 Конфедерацию Новая Англия. В 1686 король Яков
II, ликвидировав ее, учредил Доминион Новая Англия, распавш. после падения Стюартов. В 1754
Б. Франклин предложил "Олбани план" (объединение 11 К. - без Джорджии, а Делавэр считая в
составе Пенсильвании). Важнейш. рубежом в истории К. стала Семилетняя война. До нее брит. пр-
во придерживалось меркантилизма: К. рассматривались как источник сырья и рынок сбыта
готовой продукции. В 1699-1750 брит. парламент принял серию актов - "шляпный", "железный" и
др., запрещавш. колониям производить определен, продукцию и выпускать свои деньги. В течение
длит, времени Англия воздерживалась от прямого полит. контроля. При тогдаш. средствах
сообщения метрополия была не в состоянии оперативно реагировать на изменения военно-полит.
обстановки, поэтому К. было предоставлено самоуправление. Это позволяло Англии вести
колониальные войны в значит, мере силами и за счет жителей К. После Семилетней войны
Великобритания попыталась навязать им прямой полит. диктат, но это привело в конечном счете к
Войне за независимость, которая завершилась отд-нием К. от Англии и созданием на их базе
независ. гос-ва - США.

Колорадо (Colorado) - штат на западе США, ср. часть к-рого занимают хребты Скалистых гор
(более 50  гор выше 4  тыс.  м),  пл.  269,9  тыс.  км2.  Адм.  центр -  Денвер.  Назв.  получил от р.
Колорадо. В 17-18 вв. Испания и Франция направляли в К. эксп. К США р-ны отошли в результате
Луизианы покупки (1803), заключения Адам-са-Ониса договора (1819), присоединения Тех. (1845),
заключения Гуадалупе - Идальго договора (1848). Амер. первопроходцы - т. н. "люди гор"
проникли сюда в нач. 19 в. К. исследовали эксп.: 3. Пайка (1806), С. Де Лонга (1820), Дж. Ч.
Фримонта (1842-46) и др. В 1832 заложен торг. пост, в 1852-первый воен. форт США. В 1850-е
орошаем, земледелие и скот-во были основой экономики. Золотая лихорадка (1857-59) привела в К.
тысячи старателей, и 28.02.1861 была образована террит. К., ставшая 1.08.1876 38-м штатом.
Отсюда возникло прозвище К. - "штат столетия" (созд. в 100-летие независимости США). Первая
газ. в К. "Rocky Mountains News" вышла 23.04.1859 в Денвере. В Гражданскую войну войска К.
защищали США, в 1864 они учинили одну из самых жестоких расправ над индейцами -бойню на
Сэнд-Крик. Окончание войны, изгнание индейцев, стр-во железных дорог, открытие
месторождений серебра и золота вели к быстрому экон. росту К. Добыча металлов достигла пика в
1900, нас. в 1870-90 выросло с 39 864 до 413 249 чел. Сохраняло значение земледелие, развивались
пром. произ-ва и туризм. В К. в 1906 и 1915 созданы национальные парки: Меса Верде и Роки
Маунтин; с 1874 открыта Горн, шко-лаК., с1877-ун-тК. 23.09.1913 в К. началась более чем
полуторагодовая стачка 20 тыс. горняков, к-рая, несмотря на поражение, вошла в историю раб.



движения США.  Девиз -  "Ничто без воли Божьей".  Символика:  цветок -  водосборник Скалистых
гор; птица - амер. славка; дерево - голубая ель Колорадо. Песня - "Где водосборник растет".

Колумб Христофор (Columbus Christopher), 29.10.1451(7) - 20.05.1506- мореплаватель и
первооткрыватель Америки. Род. в семье ткача в Генуе(?), Италия. В 1476 поселился в Португалии,
в то время лиди-ровавш. среди мор. держав. Участвовал в плаваниях по Сев. Атлантике, жил на о.
Мадейра; ок. 1482 посетил Афр. побережье. Основываясь на представлениях о Земле как о шаре, К.
при поддержке брата Бартоломео разработал план плавания "к берегам Индии" зап. путем. Ученые
этот проект считали нереальным, он был отвергнут в 1485 порту-гал. королем. К. переехал в
Кастилию (Испания) и здесь в течение 7 лет, поддерживаемый купцами и банкирами, стремился
осуществить задуманное. Исп. монархи Изабелла и Фердинанд 17.04.92 заключили с К. договор, К.
получил титул адм. и вице-короля всех земель, к-рые будут им открыты. Каравеллы К. 3.08 вышли
из Палоса. Эксп., 9.09 миновав Канар. о-ва, взяла курс на запад. Ночью с 11/12.10, вероятно, был
открыт о. Сан-Сальвадор (Гуана-хани или Уотлингс) в группе Багам, о-вов, 27.10 -сев.-вост. берега
Кубы, 6.12-0. Эспаньола (Гаити). 15.03.93 К. вернулся в Палое. В апр. в Барселоне были опубл.
"Письма"  -  первое ист.  описание Нового Света.  К.  приняли как героя,  его титулы и привилегии
были подтверждены.  Открытие нов.  земель,  к-рые К.  считал Вост.  Азией,  побудило власти
организовать вторую эксп. Флот в составе 17 кораблей 25.09.93 отплыл из Кадиса. Входе эксп.
были открыты ряд Мал. Антил. о-вов и о. Пуэрто-Рико, на Эспаньоле осн. поселения. В апр.-сент.
1494 были открыты юж. берег Кубы и о. Ямайка. На Эспаньоле К. в 1494-95 провел походы
против индейцев. Оставив вм. себя Бартоломео, К. в июне 1496 вернулся в Испанию. Третья эксп.
в июле-авг. 1498 открыла о. Тринидад, достигла дельты р. Ориноко и побережья на севере Юж.
Америки. В 1500 исп. монархи, узнав о ходе колонизации Гаити и мятежах исп. колонистов,
отстранили К. от управления. Его под арестом доставили в Испанию, затем освободили, но он
лишился благосклонности монархов. В июле 1502-мае 1503 К. во главе четвертой плохо снаряжен,
эксп. намеревался достигнуть берегов Японии, а открыл берег Центр. Америки между Гондурасом
и Панамой.  Больной и лишенный былого престижа К.  в нояб.  1504  вернулся в Испанию и в
Вальядолиде скончался. Открытие четвертой части света в 1507 приписали мореплавателю
Веспуччи Америго.

Колумбийский полудоллар (Columbian  Half  Dollar)  -первая памят.  монета в США,  выпущ.  в
связи с проведением Всемирной выставки в Чикаго по проекту О.  Л.  Уорне-ра.  Аверс монеты с
портретом X. Колумба выполнен гл. гравером Монетного двора США Ч. Бар-бером; реверс с
изображением флагмана эксп. "Санта Мария" - Дж. Т. Морганом. В 1892 отчеканено 950 тыс., в
1893 - более 1,5 млн серебр. монет, к-рые продавались на выставке по 1 дол. за штуку. Оставшиеся
экз. выпущены в оборот по номиналу. По инициативе совета женщин-устроительниц выставки в
1893 отчеканено также 24 214 памят. монет достоинством в 1/4 дол. с изображением исп.
королевы Изабеллы по проекту Ч. Барбера (Isabella, or Columbian Quarter Dollar).

Колумбийский университет (Columbia University) - учрежден по хартии короля Георга II
31.12.1754  в Н.-И.  как Кингз колледж.  Первый през.  -  священник С.  Джонсон начал обучение 8
студентов в школе при церкви Св. Троицы. В 1760 колледж переехал в нов. здание (на совр. Парк
Плейс на о.  Манхэттен).  В 1763  его през.  стал вли-ят.  лоялист -  священник М.  Купер.  В годы
Войны за независимость закрыт как оплот англикан. церкви, в 1784-87 вновь открыт как
Колумбийский колледж. В перв. пол. 19 в. ежегодно в него принимали до 100 чел. К. у.
расширялся под управлением Ч. Кинга (1849-64), Ф. А, П. Бернарда (1864-89), С. Лоу (1890-1901).
С 1857  К.  у.  переехал в р-н Мэдисон авеню и 49-й улицы,  с 1897  -  на свое наст.  место на
Морнингсайт Хейтс. В 1896 получил статус ун-та. В его состав вошли школы (ф-ты): права (1858),
медицины (1860), инженерный (1864), архитектуры (1881), фармацевтический (1904),
журналистики (1912), бизнеса (1916), Педагогический колледж (1888), колледж Бернарда (1889),
др. Под руководством Н. М. Бат-лера (1902-45) К. у. превратился в один из крупн. ун-тов в мире.
Колумбийско-американские договоры (Columbian-American Treaties) - 1) Договор о дружбе,
торговле и мореплавании, 3.10.1824; 2) Бид-лака-Маларино договор; 3) Хэя-Эррана договор,
22.01.1903 (см. Хэя-Бюно-Варилья договор); 4) договоры Рута: серия соглашений между США,
Колумбией и Панамой, подпис. стараниями госсекр. США 9.01.1909; не ратифицированы



Колумбией; 5) Договор об урегулировании конфликта, вызван, захватом США Панамского канала
зоны (Thomson- Urrutia Treaty), подписан 6.04.14 на условиях выражения пр-вом США
"искреннего сожаления" по поводу панам, событий 1903, предоставления Колумбии транспорт.
льгот в зоне канала и выплаты компенсации в 25 млн дол. Ратифицирован амер. Сенатом 20.04.21
после исключения пункта об "искрен. сожалении" и внесения поправок, ограничивавш. права
Колумбии по использованию канала в случае ее вовлечения в войну. Вступил в действие 30.03.22.

Колумбия,  р.  -  см.  Америка,  открытие;  Астория;  Вашингтон (штат);  Льюиса и Кларка
экспедиция; Орегон; Резанов Н. П.; Скалистые горы.

Кольт Сэмюэл (Colt Samuel), 19.07.1814-10.01.1862 -изобретатель и предприниматель. Веер.
1830-х создал усовершенств. образец револьвера, впервые применив ко-нич. пулю, механизм
проворачи-вания барабана и закрепления его в положении для выстрела. Запатентовав
изобретение в 1836, К. основал оружейн. фабрику, к-рая, хотя и использовала самые совр. методы
произ-ва, включая линию сборки и техн. контроль, закрылась в 1842 из-за недостатка заказов.
Мексиканская война вызвала повыш. интерес к револьверу К., к-рый в 1847 был принят на
вооружение амер. армией. На фабрике в Хартфорде, осн. в 1848, были произведены сотни тыс. 6-
заряд. револьверов К. 44-го калибра, сыгравш. решающ, роль в покорении Запада и ставш. излюбл.
оружием ковбоев и шерифов. Имя К. стало синонимом револьвера.

Команчи (Comanche) - группа индейск. кочев. племен (ок. 12), яз. юто-ацтекск. семьи. Впервые
зафиксированы белыми в нач. 18 в. в Нов. Мексике и Тех. Нападали на исп. и амер. поселенцев, в
нач. 19 в. вытеснили апачей из р-на между р. Арканзас и Сан-Саба, где и поселились, численность
в 1800 20 тыс., в 1850 10 тыс. В 1867 им навязан договор в Медисин-Лодж о выселении в
резервацию в юго-зап. Окл., но К. не подчинились и в 1874-75 были депортированы туда войсками
ген. Ф. Г. Шеридана. Искусные наездники и храбрые воины, К. надолго задержали заселение
белыми юж. части Великих равнин.

Комиссия по гражданской службе (U.S. Civil Service Commission) - федерал. орган, создан, в
1883 на основании Пендлтона закона для осуществления надзора за его исполнением. Первая К. по
г. с. назначена през. У. С. Грантом в соответствии с законом от 3.03.1871, возглавлял ее один из
лидеров движения за реформу гражд. службы Дж. У. Кертис (1824-92). Столкнувшись с
отсутствием финансирования и игнорированием его рекомендаций, Кертис в 1875 вышел в
отставку, и К. прекратила свое существование. Нов. К. по г. с. возглавил секр. ассоц. за реформу
гражд. службы Д. Б. Итон (1823-99), фактич. автор закона. В функции К. по г. с. входила орг-ция
конкурс, экзаменов для соискателей гос. должностей в системе исполнит, власти, подготовка
правил приема на гос. службу. Состояла яз 3 чел., формировалась на двух-парт. основе, ее членам
запрещалось получать иное вознаграждение, кроме должност. оклада. Яркий этап в деятельности
К.  по г.  с.  связан с пребыванием в ее составе Т.  Рузвельта (1889-95),  осуществивш.  "настоящий
переворот в деле упорядочения гражд. службы". Став през., он расширил полномочия К., проводя
курс на отд-ние политики от управления. Законом от 13.10.1978 К. по г. с. преобразована в 2 отд.
ведомства по регулированию гражд. службы.

Комиссия по каналу через перешеек - см. Панамского канала зона; Спунера поправка.
Комиссия по международному обмену (Commission  on  International  Exchange)  -  врем.  правит.

орган, создан, вскоре после введения золотого стандарта в США в ответ на обращение Мексики и
Китая (янв. 1903) с просьбой о посредничестве в переговорах с ведущ. державами о
реформировании их ден. систем, основан, на серебре. Обращение поддержали госсекр. Дж. Хэй,
поскольку такая реформа укрепляла матер, базу для проведения "открытых дверей" доктрины;
воен.  мин.  Э.  Рут,  заинтересов.  в развитии торг.  связей подведомств.  ему Филиппин со странами
Тих. океана; пред. финанс. комитета Сената Н. У. Олдрич. На основании полномочий, предоставл.
Конгрессом 3.03.1903,  през.  Т.  Рузвельт назначил К.  по м.  о.  в составе экономистов Дж.  У.
Дженкса и Ч. А. Конанта во главе с лидером движения за введение зол. стандарта X. Г. Ханной
(1848-1920). Идеология К. по м. о. разработана в трудах Конанта, считавш. необходимым добиться
сотрудничества вел. держав в деле открытия неиндустр. стран мира для иностр. капиталовложений
и торговли. Поиски сфер приложения излишн. капитала он считал более важным, чем простое
увеличение экспорт. торговли. К. опиралась на опыт валют, реформы на Филиппинах, где законом



от 2.03.03 вводилось зол. песо, привяз. к дол. Осн. внимание уделялось Китаю, однако переговоры,
проведен. К. по м. о. летом 1903 в странах Европы и России, не увенчались успехом. Конгресс
отказался от дальнейш. финансирования, осуществл. зимой 1903-04 на средства Филиппин, казны
поездка Дженкса в Китай для прямых переговоров с его пр-вом также не принесла результатов.
Члены К. по м. о. консультировали пр-во Мексики, к-рое 9.12.04 осуществило реформу своей
валюты на основе зол. стандарта. В дальнейшем пр-во США координировало валют,
взаимоотношения между Филиппинами и Мексикой.  В 1904 заключено соглашение с Панамой о
реорг-ции ее ден. системы. Попытка проведения ден. реформы на Кубе не удалась из-за
сопротивления сах. плантаторов. Заключит, докл. К. по м. о. опубл. 26.01.05. Деятельность К. по м.
о. стала важным шагом к унификации ден. системы стран с разл. уровнем развития, заложила
основы долларов, зоны в противовес стерлинговой, способствовала развитию внешне-торг.
экспансии США.

Комиссия по торговле между штатами (Interstate Commerce Com-rnission) - первый адм. орган
по регулированию бизнеса на федерал. Уровне, создан, на основании закона о торговле между
штатами от 4.02.1887. Впервые создание подобного органа предполагалось в билле Макк-рери в
1874. Принят, закон основан на докл. пред. сенат, комитета по торговле между штатами Ш. М.
Каллэма (1829- 1914), под руководством к-рого проводилось расследование злоупотреблений ж/д
компаний, поэтому касался не столько торговли как таковой, сколько гл. средства
транспортировки товаров. Осн. задача К. по т. м. ш. -наблюдать за исполнением закона 1887 и
последующ, дополнений к нему; добиваться установления спра-ведл. и обоснован, тарифов на
перевозки, не допускать ценов. и иной дискриминации и фрахт, сговоров между ж/д компаниями.
К.  по т.  м.  ш.  состояла из 5  (с 1906  -  7)  чел.,  назначаемых през.  с согласия Сената на 7  лет,  ее
членам запрещалось служить где-л., помимо К., они получали право производить обследование
любых ж/д компаний, но первонач. ее предписания не имели обязат. силы и требовали суд.
подтверждения. Полномочия К. по т. м. ш. постепенно расширились благодаря принятию законов
Эрдмана (1.06.1898), Элкинса (19.02.1903), Хепберна (29.06.06), Манна-Эл-кинса (18.06.10),
Манна (25.06.10), о Панам, канале (24.08.12), "об оценке" (1.03.13). К. пот. м. ш. получила права
устанавливать макс. ставки транспорт. тарифов, вводить единообр. систему отчетности,
производить оценку имущества подлежащих ее надзору компаний; ее полномочия
распространялись на нефтепроводы, телеф., телегр. и радиолинии, мосты и переправы, др.
средства транспорта и связи, а ее распоряжения стали обязательными для исполнения. В период
Первой мировой войны осуществление регулирующ. функций К. по т. м. ш. было временно
приостановлено в связи с созданием Железнодорожной администрации США.

Комиссия по эффективности и экономии -  см.  Тафт У.  Г.  Комитет бдительности -  см.
Калифорния; Сан-Франциско.

Комитет всей палаты (Committee of the Whole House) -парламент, процедура, воспринятая у
Англии и используемая в легислатурах колоний, штатов, в федерал. Конгрессе и означающая
заседание палаты на правах комитета. После принятия соответств. решения заседания проходят по
упрощен, процедуре, при меньшем кворуме и под председательством назнач. спикером одного из
членов палаты. В ходе заседания проводится постатейн. обсуждение законопроекта с
распределением отведен, времени поровну между его сторонниками и противниками, а затем
внесение поправок. Законопроекты, связан, с бюджетом, налогами и ассигнованиями,
рассматриваются аналогично, но на заседании К. в. п. по положению Союза. После завершения
обсуждения К. в. п. распускается, спикер занимает свое место и палата приступает к голосованию
поправок, завершая тем самым 2-е чтение законопроекта. В Сенате подобная процедура
применяется лишь при рассмотрении меж-дунар. договоров.

Комитет общественной информации (Committee on Public Information) - правит. орган, создан,
после вступления США в Первую мировую войну распоряжением В. Вильсона от 14.04.1917.
Состоял из госсекр., воен. и мор. министров, пред. - журналист Джордж Крил (1876-1953), личн.
друг през. Внутр. служба К. о. и. включала 15 отделов, организуюш. и направляющ, систему
распространения новостей, пропагандист, деятельность изв. писателей, публицистов, ученых,
специалистов по рекламе, представителей нац. общин; общенац. сети ораторск. бюро, десятков



тыс. добровол. помощников (four-minute men). Иностр. служба имела отд-ния во всех союзных,
включая Россию, и осн. нейтрал, странах. Первым представителем К. о. и. в России назначен в
июле 1917 изв. журналист А. Буллард, секр. Американского общества друзей русской свободы. В
окт.  1917 шефом бюро К.  о.  и.  в Петрограде стал Э.  Сис-сон,  опубл.  год спустя т.  н.  "документы
Сиссона", изображает, руководство большевиков платн. агентами Германии. Американская
историческая ассоциация создала в помощь К. о. и. Нац. управление ист. службы. На К. о. и.
работало более 150 тыс. чел., бюджет составил ок. 5 млн дол., им было распространено по всему
миру ок.  60  млн памфлетов,  буклетов,  листовок и пр.  К.  о.  и.  широко использовал нов.  средства
масс. воздействия - радио и кинохронику, осуществлял целе-направл. пропаганду, ориентирован,
на разл. слои нас. США и заруб. стран. Его работа облегчалась введением с 28.04 цензуры средств
связи и др. ограничениями на распространение информации. Деятельность К. о. и. представляла
собой первый пример масштаб, использования пр-вом США средств пропаганды для воздействия
на об-во и как фактора междунар. отношений, беспрецедент, в истории попытку создания гос.
пропагандист, аппарата тотал. характера. Она отразила возросш. значение пропаганды как
средства гос. управления, придала этому понятию нов., во многом негатив, смысл; стала важной
вехой в развитии пропаганды как соц. феномена. Мобилизуя и направляя обществ. мнение, пр-во
Вильсона получило возможность навязывать свои цели всей стране. Деятельность К. о. и. дала
основания для постановки вопроса о "контролируемой истерии" и "тотальной демократии".
Действовал до 30.06.19.

Комитет по ведению войны (Committee on the Conduct of the War) - объединен. К. Сената и П. п.
Конгресса США. Создан усилиями республиканцев радикальных на фоне растущ. недовольства
пассивностью Армии Союза в Гражданской войне в США. Действовал с 20.12.1861 до июня 1865.
Радикал, республиканцы - сенаторы Б. Ф. Уэйд (пред.), 3. Чандлер и конгрессмен Т. Стивене
направляли его работу. В К. также первонач. вошли сенатор Э. Джонсон, конгрессмены Д. У. Гуч,
Дж.  Ковейд,  Дж.  У.  Джулиан,  М.  Ф.  Одел.  К.  по в.  в.  начал с расследований действий войск;  по
мере нарастания противоречий между радикал, республиканцами и през. А. Линкольном К. по в. в.
стал критиковать деятельность исполнит, власти, добиваться от нее активизации воен. усилий и
освобождения рабов. С 1864 К. по в. в. помимо воен. дел стал инспектировать финанс. дела, воен.
заказы и поставки.

Комитет по труду - см. Министерство труда; Совет национальной обороны.
Комитет по фиксированию цен - см. Левера закон.
Комитеты безопасности (Committees of Safety) -орг-ции амер. патриотов, взявшие на себя в

начал, период Войны за независимость функции управления в колониях. Первый К. б. создан в
Масс. осенью 1774 мест. легислатурой, уполномочивш. 11 чел. во главе с Дж. Хэнкоком
мобилизовывать милицию и захватывать оружие и воен. припасы. Примеру Масс. последовали др.
колонии. 18.07.75 Континентальный конгресс, признав распад прежней системы управления,
санкционировал передачу К. б. управления на местах. Они снабжали Армию континентальную
людьми, оружием и продовольствием, преследовали лоялистов, организовывали оборону и
осуществляли др. обязанности исполнит, и суд. властей. По мере принятия штатами нов.
конституций и создания нов.  органов власти К.  б.  распускались;  в Конн.  и Н.-Г.  они
функционировали до конца войны.

Комитеты Конгресса (Committees Congressional) - ве-дущ. раб. органы, в к-рых осуществляется
осн. работа над законопроектами. В колон. легислатурах и Континентальном конгрессе любой
поднятый вопрос, предлож. резолюция или внесен, законопроект передавались для рассмотрения в
избираемый специально для этой цели комитет, к-рый распускался после докл. по существу дела.
Эта традиция была воспринята легислатурами штатов и федерал. Конгрессом. Возрастание объема
работы Конгресса вело к увеличению числа К. К. Так, в ходе работы двух сессий 3-го Конгресса,
дливш. с 5-месяч. перерывом с 2.12.1793 по 3.03.95, было образовано 350 подобных врем. К. К.
Необходимость сосредоточения внимания законодателей на определ. вопросах, носивш. постоян.
характер, привела к созданию в Конгрессе постоян. К. Пример подала П. п., имевшая к 1800 6
постоян. К., наиб. важным из к-рых был К. по доходам и расходам, создан, по инициативе А.
Галлатина в 1796. Причины создания постоян. К. были отчетливо выражены в резолюции о



создании К. К. по землям общественным, отмечавшей, что "обязанности палаты на этот счет будут
весьма облегчены учреждением постоянного комитета, чьи решения будут единообразны, который
вследствие приобретенного опыта станет более осведомленным, чем временный комитет, что и
даст ему возможность справляться с порученными делами с большей быстротой". К 1825
практически все направления и сферы деятельности исполнит, власти - внеш. сношения, мор. и
воен. дела, торговля, финансы, с. х., отношения с индейцами - были охвачены компетенцией
соответств. постоян. К., и их число продолжало расти. К сер. 19 в. в П. п. насчитывалось 34, в 1900
- 58 постоян. К. В Сенате первонач. также преобладали врем. К. Если в ходе 1-й сессии 1-го
Конгресса (6.04-29.09.1789) было образовано ок. 40 таких К., то за время работы двух сессий 14-го
Конгресса (4.12.1815-3.03.17)- от 90 до 100. Врем. К. Сената постепенно приобретали специфич.
черты постоян. К., т. к. действовали на протяжении всей сессии и занимались почти всеми делами,
связан, с их изна-чал. юрисдикцией. Переход Сената к системе постоян. К. четко датируется дек.
1816, когда было создано сразу 12 постоян. К. (по иностр. делам, финансам, торговле и пром-сти,
воен.  и мор.  делам,  милиции,  обществ.  землям,  искам,  юрид.,  почт.  ведомства и почт.  дорог,
пенсиям, делам округа Колумбия). К 1899 в верх. палате было 49, в 1913 уже 74 постоян. К. В
связи с Мартовской революцией в Конгрессе число постоян. К. обеих палат начало сокращаться. В
каждой из палат сложилась своя практика формирования К. В П. п. поначалу К. численностью до
3 чел. назначались спикером, а более многочисл. избирались, но вскоре за спикером закрепилось
право назначения как членов, так и председателей всех К. палаты. Лишь с 1911 все постоян. К. П.
п. стали избираться. При этом избегали числ. превосходства представителей одного штата,
стремились к соблюдению двухпарт. характера комплектования с учетом пожеланий лидера
меньшинства. Во вни-мание принимались стаж пребывания в Конгрессе, срок службы в К. и др.
факторы. В Сенате все К. с самого начала формировались путем голосования, причем сенатор,
набравш. бол-во голосов, становился пред. К. В 30-40-е 19 в. при единодуш. согласии сенаторов
действие этого правила приостанавливалось и право назначения членов К. переходило вице-през.
или врем. пред. Сената. Нынеш. практика комплектования К. Сената сложилась в сер. 19 в.
Юрисдикция постоян. К. определяется соот-ветств. законами и правилами палат. Председателями
постоян. К. являются наиб. влият. члены Конгресса с большим стажем и опытом работы в
законодат. органе. Председатели определяют порядок рассмотрения законопроектов и проведения
по ним при необходимости слушаний, составляют доклады по рассматриваемым законопроектам,
руководят дебатами по ним. В их функции также входит формирование подкомитетов,
занимающихся рассмотрением более узких проблем, входящ. в компетенцию соответств. К.,
определение круга их прав и обязанностей, бюджета и состава, контроль за аппаратом К. и т. п.
Судьба каждого законопроекта решается на заседаниях К., к-рый может представить палате письм.
докл. о законопроекте с поправками к нему или без них; отклонить его сразу же или отложить его
рассмотрение на неопредел, время. В двух посл. случаях К. даже не обязан информировать палату
о своем решении.  Оценивая роль К.  К.,  буд.  през.  США В.  Вильсон в своей кн.  "Правление
Конгресса в Соединенных Штатах: Исследование американской политики" (1885) писал:
"Конгресс во время сессии - это представление для публики, в то время как комитеты конгресса -
это конгресс в действии". Спикер П. п. Т. Б. Рид считал, что постоян. К. - "глаза, уши, руки и очень
часто мозг палаты". Кроме постоян. К. в Конгрессе существуют и др. типы К. Спец. К.
учреждаются с к.-л. определ. целью, но фактически не отличаются от постоян., т. к. действуют на
протяжении мн. созывов Конгресса (К. П. п. по этике, по делам индейцев). Спец. К. часто
создаются совм. Обеими палатами для орг-ции юбилеев, похорон, а также расследования
деятельности правит. учреждений. Объединен. К. занимаются координацией позиций палат
применительно к сфере своей деятельности (К. по Библиотеке Конгресса, издательские К.).
Каждая из палат самостоятельно производит назначения в эти К., а председат. место поочередно
занимают сенатор или конгрессмен. Согласит. К. образуются в случае принятия обеими палатами
законопроекта с расхождениями или в разных редакциях. Решение о передаче законопроекта на
согласование принимается только единогласно. К. работает за закрытыми дверями (с 1975
открыто), причем сенаторы и конгрессмены, назнач. в его состав, голосуют раздельно, а докл. К.
подписывают только те, кто составил бол-во. Согласов. К. текст законопроекта вновь ставится на



голосование в каждой из палат. В него нельзя вносить поправки, и он может быть или принят в
целом, или отклонен. В посл. случае законопроект может быть вновь направлен в согласит. К.
старого или нов. состава или считается полностью отклоненным. Согласит. К. часто называют
третьей палатой Конгресса.

Комитеты связи (Committees of Correspondence) -орг-ции амер. патриотов, создан, накануне
Войны за независимость. Первый постоян. К. с. был создан по инициативе С. Адамса в нояб. 1772
в Бостоне для поддержания связи с др. городами и насел, пунктами колонии, а уже через 3 месяца
в Масс. было 80 К. с. В марте 1773 по предложению Я. Генри и Т. Джефферсона легислатура Вирг.
создала постоян. К. с. для контактов с др. колониями. К. с. образовывались во всех колониях, став
важнейш. средством консолидации амер. патриотов, распространения рев. идеологии и роста
антибрит. настроений. Континентальный конгресс 29.11.1775 образовал К. с. из 5 чел. для ведения
"переписки с нашими друзьями в Великобритании, Ирландии и др. частях света", использовав
таким образом хорошо зарекомендовавшую себя идею.

"Коммерческая К Аляски" - см. Прибылова острова. Коммерческое бюро - см.
Панамериканские конференции; Рокхилл У. В.

Коммодор (Commodore) - воинск. звание в амер. флоте, введен, в 1862, соответствовало бриг.
ген. в армии. До Гражданской войны, когда высш. на флоте было звание кап., К. называли
капитанов, командовавш. соединениями кораблей и имевш. право поднимать брейд-вымпел, соот-
ветствовавш. этому рангу. В 1882 количество К. сокращено до 10; в 1899 звание отменено, право
на него сохраняли капитаны - ветераны Гражд. войны. Восстановлено как врем. звание в период
Первой мировой войны, после ее окончания вновь отменено для офицеров, находящ. на действит.
службе. В наст. время звание К. восстановлено, соответствует кап. 1-го ранга в рус. флоте.

Компромисс 1790 (Compromise of 1790) - попытка разрешения путем взаимных уступок
нараставш. конфликта между федералистами и критиками соц.-экон. курса А. Гамильтона.
Конфликт возник в ходе обсуждения докл. Гамильтона об обществ. кредите, предполагавш.
консолидацию долга государственного и включение в него долгов штатов. Предложение
Гамильтона несло большие выгоды скупившим за бесценок большую часть этих долгов
финансистам и спекулянтам из сев. и среднеатлант. штатов и отвечало интересам обременен. кр.
долгами Масс. Н.-Й., Н.-Д., Конн., Ю. К. План Гамильтона отвергали законодатели из штатов, не
имевших кр.  долгов (Вирг.,  Дж.,  С.  К.),  и те члены Конгресса,  к-рые представляли интересы
фермеров и плантаторов-южан, опасавш. усиления федерал. властей и введения налогов в
интересах финанс. и торг. кругов Севера. В ходе переговоров оппозиция во главе с Г.
Джефферсоном и Дж. Мэдисоном и Гамильтон при благоприятном отношении през. Дж.
Вашингтона пошли на принятие решений, изв. как К. 1790. Южане хотели разместить постоян.
столицу США на р.  Потомак,  на эту роль также претендовали Н.-Й.  и Филадельфия.  Гамильтон
для реализации своего плана был готов к поддержке требований южан.  В сер.  июня Гамильтон,
Джефферсон и Мэдисон договорились об устройстве на 10 лет столицы в Филадельфии, затем
переносе ее на Потомак. Законопроекту о консолидации гос. долга придали умерен, характер:
сумму долгов штатов сократили с 25 до 21,5 млн дол., процент, платежи понизили, пересмотрели
суммы долгов С. К., Дж., Вирг., Н.-Й., Пенс. Дел. Соглашение временно ослабило парт.
противоречия и приглушило местнич. настроения, и хотя программа Гамильтона ущемляла
интересы значит, групп нас, объективно она способствовала стабилизации экономики США.
Последующие попытки федералистов принять нов. экон. планы (создание Банка США, введение
нов. налогов) вновь привели к обострению парт. противоречий.

Компромисс 1850 (Compromise of 1850) между сев. и юж. штатами- 5 биллей, предлож. Д.
Уэбстером и Г.  Клеем в июле и подписан,  през.  М.  Филмором в 9.09: 1) в Н.-М.  и Юте вопрос о
допущении рабства решало нас. (фактически это узаконило там рабство); 2) Калиф, вступала в
США как свобод, от рабства штат; 3) в федерал. округе Колумбия рабство запрещалось; 4)
бежавших с Юга рабов предписано ловить на всей террит. США; 5) Тех. получил федерал.
субсидию на погашение долгов. К. 1850 обеспечил мир между Севером и Югом до 1853 (Канзас-
Небраска билль).



Конант Чарлз Артур (Conant Charles Arthur), 2.07.1861-5.07.1915 - экономист, один из
основоположников профессии финанс. советников. Род. в Масс. в процессе самообразования
приобрел обшир. знания. В 1889-1901 занимался журналистикой, получил известность как
корреспондент ведущ. амер. изданий по финанс. вопросам. В 1896 делегат съезда демократов
золотых. В 1898-1900 опубл. серию статей, в к-рых обосновал необходимость вступления США в
борьбу за мир. империю с целью завоевания внеш. рынков. Накопление излишков богатства в
индустр. странах считал опасным для их обществ. строя, если не будут найдены возможности для
их применения в менее развитых странах (т. н. "экон. обоснование империализма"). Предлагал
изменить Конституцию, если она станет препятствием для консолидации экон. ресурсов Америки
в противостоянии с ее соперниками на мир. арене. Сохранение открытыми мир. рынков на
условиях равных возможностей для всех считал достаточ. условием для конеч. победы США в
борьбе за коммерч. превосходство, дополнив т. о. "открытых дверей" доктрину, провозглашен,
одновременно с его выступлением госсекр. Дж. Хэем. В 1901 назначен спец. уполномоченным
Воен. мин-ва на Филиппины для подготовки докл. о реорг-ции их ден. системы на основе золотого
стандарта. В 1903 вошел в состав Комиссии по международному обмену, в основу деятельности к-
рой положена его идея глобал. реформы ден. систем, основан, на серебре, с целью приведения их в
соответствие с системами развитых индустр. стран и резкого расширения на этой основе
возможностей для торговли и инвестирования капитала. Осн. внимание уделял Китаю, видя в нем
наиб. перспектив. рынок. В 1903 консультировал пр-во Мексики по ден. реформе. С успехом
применил свой Филиппин, опыт в Панаме, ден. система к-рой была привязана к дол. (1904). В 1906
являлся чл. спец. комиссии торг. палаты Нью-Йорка, к-рая выступила за создание в США
централизов. банков, системы. В 1910 и 1912 чл. амер. делегации на междунар. конференциях по
вексел. обращению в Гааге. Являлся спец. советником со-ответств. пр-в при проведении ден.
реформ в Никарагуа (1911-12) и на Кубе (1914-15). Умер в Гаване. Автор кн.: "Соединенные
Штаты на Востоке" (1900), "Александр Гамильтон" (1901), "Уолл-стрит и страна" (1904),
"Принципы денежного и банковского дела" (1905, пер. на фр.).

Конвенты партийные (Party Conventions) - съезды партий, проводятся с 1831. Цель-
определение канд. в през., за к-рого партия рекомендует голосовать своим сторонникам. Нац.
комитет партии обычно определяет место и время. Квоты представительства от штатов
пропорциональны количеству мест в П. п. К. избирает 4 комитета: мандатный, организационный,
по порядку дня, по платформе и резолюциям. Обсуждается и утверждается сначала программа,
затем канд. в през. и вице-през. (у демократов в 1832-1936 бол-вом в 2/3, в др. случаях простым
бол-вом). С 1850-х К. ведущ. партий приобрели характер шумных шоу с участием тысяч
"болельщиков", угощением, культур. и спорт. программой.

Конго (Congo) - обширная страна в Центр. Африке, бывшая объектом междунар.
соперничества с участием США. 22.04.1884 США заключили с создан, в 1876 белы, королем
Леопольдом II Междунар. ассоц. Конго соглашение в форме обмена декларациями между гос-секр.
США Ф.  Т.  Фрелингхойзеном и чл.  исполкома МАК,  б.  амер.  посланником в Бельгии Г.
Сэнфордом.  США первыми из держав признавали территориал.  права МАК в бассейне Конго
наравне с правами "дружественного гос-ва" в обмен на гарантии свободы торговли на основе
равных возможностей для всех. 15.11.84-26.02.85 США участвовали в Берлин, конф. по Африке
(одна из первых междунар.  конф.  в истории амер.  дипломатии)  и подписали ее Заключит,  акт,
предусматривает,  полную свободу торговли и судох-ва в бассейнах р.  Конго и Нигер,  а также в
иностр. владениях, к-рые могли бы возникнуть на этих террит. Акт не был ратифицирован
Сенатом. 18.11.89-2.07.90 США участвовали в Брюссел. конф. и подписали ее Ген. акт
(ратифицирован в 1892), согласно к-рому было признано целесообразным подчинение Центр.
Африки "верховной власти или протекторату цивилизованных наций", предусматривались меры
по искоренению работорговли и ограничению торговли оружием. 24.01.91 с белы, королем
Леопольдом II как главой "Свободного, гос-ва Конго" подписан договор о дружбе, торговле и
мореплавании, к-рым предусматривалась полная и взаимная свобода торговли,
предпринимательства и мореплавания на основе принципа наибольшего благоприятствования. В
нач. 20 в. в США образованы Амер. об-во реформ в К. (в 1905 его вице-през. был Марк Твен) и



"Амер. К Конго", пытавш. установить контроль над про-из-вом каучука и минерал, богатствами К.
Под давлением заинтересов. в этих проектах кругов амер. пр-во проявляло активность в
отношении К.  вплоть до его аннексии Бельгией в 1908,  а затем добивалось от белы,  властей
признания приобретен. США прав.

Конгрегационисты или конгрегационалисты (Congregati-onalists) - ре-лиг. течение, в 1570-е
отделились в Англии от пресвитериан, сохранив их догматику и обряды, но считая англикан.
церковь безнадежно испорченной. Отказавшись от членства в англикан. приходах, образовали отд.
приходск. общины-конгрегации, куда входили на основе добровол. признания взаимн. соглашения
о вере (covenant). Конгрегация избирает пастора (minister), старосту (elder) и дьякона (deacon). К.
постепенно отошли от догмата Предопределения, полагая, что принадлежность к церкви дает
любому человеку шанс очиститься от греха. В 1582 по инициативе Роберта Броуна (1550-1633)
эмигрировали в Миддельберг, Голландия, позже б. ч. переселилась в Лейден. В 1620 часть из них,
т. н. сепаратисты во главе с Дж. Эндикоттом, переселилась в Америку, где основали Новый
Плимут; прочие во главе с Дж. Уинтропом по соглашению с "Новоанглийской компанией"
переселились в Америку в 1628 и в сент. основали г. Сейлем, положив нач. колонии Масс.
Сепаратисты воссоединились с К.  в 1691,  когда Нов.  Плимут вошел в состав Масс.  До 1830-х
конгрегационализм в Масс. был фактически гос. религией: граждане штата платили налог в пользу
этой церкви. Сохраняет влияние поныне, но фактически не отличается от пресвитерианства.

Конгресс США (Congress of the U.S.) - высш. законо-дат. орган страны. Создан в соответствии
с Конституцией, ст. I к-рой посвящена законодат. власти. Согласно разд. 1 этой статьи, все предус-
мотр. в ней законодат. полномочия принадлежат К., состоящ. из двух палат - Сената и Палаты
представителей. Разд. 8 предоставляет К. право: устанавливать и взимать налоги, пошлины, сборы
и акцизы; регулировать внеш. и внутр. торговлю; заключать займы; устанавливать единые правила
натурализации; чеканить монету, регулировать ее ценность и устанавливать единицы мер и весов;
устанавливать наказания за подделку гос. цен. бумаг и монеты; учреждать почт, службу и дороги;
поощрять развитие наук и ремесел, обеспечивая автор, право; учреждать суд. органы; объявлять
войну; набирать и содержать армию и флот; созывать милицию для проведения в жизнь законов,
подавления восстаний и отражения нападений; пользоваться исключит, законодат. властью в
округе, яв-ляющ. местопребыванием пр-ва (Округ Колумбия), а также издавать любые законы,
необходимые как для реализации указ. полномочий, так и полномочий, предоставл. Конституцией
пр-ву, отд. ведомствам или должност. лицам. Каждая палата наделена спец. полномочиями. Билль
о правах запретил принимать законы, огранич. "свободу слова или печати либо право народа
мирно собираться и обращаться с петициями", а также устанавливать гос. религию или запрещать
"свободное исповедание" любой религии (I поправка). Разд. 6, п. 1 предоставил членам обеих
палат "свободу от ареста"  во время присутствия на сессии К.,  а также следования в палату или
возвращения из нее, кроме случаев совершения ими "измены, тяжкого уголовного преступления и
нарушения общественного порядка". Они освобождены также от ответственности за "речи и
высказывания" в палатах К. Каждая палата сама решает вопросы, связан, с результатами выборов,
полномочиями и правомерностью избрания своих членов, устанавливает регламент заседаний и
определяет кворум. За действия и проступки, несовместимые с выбор, должностью, сенаторы и
конгрессмены подлежат осуждению (censure) или исключению (expulsion) из состава палаты.
Последнему подверглись 3 конгрессмена и 15 сенаторов за участие в заговорах или нелояльность,
пре-имущ. в годы Гражданской войны. Члены К. должны приносить присягу или давать обещание
соблюдать Конституцию, они не могут занимать одновременно к.-л. должности на гос. службе. За
свою службу сенаторы и конгрессмены получают "вознаграждение, устанавливаемое законом и
выплачиваемое казначейством Соединенных Штатов". Первонач. вознаграждение установлено в
размере 6 дол. (с 1818-8) за каждый день участия в заседаниях палаты и возмещение дорож.
издержек, в 1856 оно увеличено до 3 тыс. дол. в год, затем многократно увеличивалось, причем со
временем жалование сенаторов стало большим, чем конгрессменов. Конституция
предусматривала, что К. "собирается не реже одного раза в год, а его сессии начинаются в первый
понедельник декабря, если законом не будет установлен другой день". Открытие 1-й сессии К.,
назначен, на 4.03.1789, фактически из-за отсутствия кворума состоялось через месяц. Вследствие



этого К.  постановил,  что срок полномочий каждого вновь избр.  през.  и палат К.  начинается 4.03
след. за выборами года. Следование ус-тановл. в Конституции положению о начале сессии К.
привело к тому, что през. приступал к своим обязанностям 4.03, а К. начинал сессию в первый
понедельник декабря года выборов. По этой причине през. вынужден созывать спец. краткие
сессии Сената для утверждения членов кабинета и др. назначений. Принятие XX поправки к
Конституции в 1933 определило действующ, поныне порядок, в соответствии с к-рым срок
полномочий сенаторов и конгрессменов истекает в полдень 3.01 и одновременно начинается срок
полномочий их преемников. Каждый чл. К. обладает правом законодат. инициативы. Внесен, им
билль помечается буквами "Н. R." или "S", обозначающ. соот-ветств. назв. палат, и получает
порядк. номер. Законодат. процесс с нек-рыми различиями в прохождении законопроектов
общенорматив. и частн. характера состоит во внесении билля в одну из палат и трех чтений.
Первое заключается в оглашении назв.  билля и направлении его в один или неск.  комитетов
палаты, где и происходит осн. работа над текстом билля. После докл. комитета с итогами
обсуждения и рекомендациями палата преобразуется в Комитет всей палаты и переходит ко
второму чтению, т. е. постатейн. обсуждению и внесению поправок, их принятию или отклонению.
Затем ставится вопрос о напечатании текста билля с внесен, в него поправками и переходе к
третьему чтению. Отклонение этого предложения ведет к провалу билля. При положит, решении
палата переходит к третьему чтению, к-рое сводится к оглашению назв. билля и окончат,
голосованию. Т. к. обе палаты равны в законодат. процессе, то в случае если одна из них не
принимает билль, он считается отклоненным. Принятый билль направляется в др. палату, где
проходит аналог, процедуру, и после принятия возвращается в ту палату, из к-рой исходил. При
внесении др. палатой в билль своих поправок назначается согласит, комитет из представителей
обеих палат. Согласов. текст билля возвращается в палаты и может быть принят или отвергнут
ими в целом. Принятый обеими палатами билль проверяется, регистрируется каждой из палат,
подписывается сначала спикером П. п., а затем пред. Сената и направляется на подпись през.
После подписания през. или преодоления обеими палатами вето президентского билль становится
законом. Две первые сессии 1-го К. проходили в 1789 в Нью-Йорке в реконструир. П. Ш.
ЛАнфаном двухэтаж. здании Сити-холла, ставшем Федерал-холлом. Начиная с 3-й сессии 1-го К.
и по 1-ю сессию 6-го К. включительно К. в течение 10 лет заседал в Филадельфии в том же здании,
где работал Континентальный конгресс, 2-я сессия 6-го К. открылась в нояб. 1800 в нов. столице г.
Вашингтоне в еще недостроен, здании Капитолия, в к-ром К. располагается по сей день. Офиц. изд.
стенограмм заседаний обеих палат К. носит назв. "Конгрешионал Рекорде" ("Congressional
Records"). Во время его работы печатается ежедневно, а затем формируется в отд. тома по сессиям.
По требованию членов К. в него помимо непроизнес, речей могут включаться также любые др.
материалы: газет, и журн. статьи, статистич. сведения, разл. документы и т. п. "К. Р." не являются
протоколами заседаний К., для этого каждая палата с 1789 ежегодно издает свои "Журналы". "К.
Р." выходит с 1873, до этого издавались "Annals of Congress" (1789-1824), "Register of Debats"
(1824-37) и "Congressional Globe" (1837-73).

Конклинг Роско (Conkling Roscoe), 3.10.1829-18.04.1888 - полит. деятель. Род. в г. Олба-ни, Н.-
Й., в семье изв. юриста, конгрессмена, затем федерал. судьи и посланника США в Мексике
Алфреда К. В 1850 допущен к юрид. практике, назначен атторнеем графства Онейда, Н.-Й. В 1858-
59-мэр г. Атака. Способствовал орг-ции РП в Н.-Й., от этого штата в 1859-63 и 1865-67 избирался
в П.  п.,  в 1867-81  в Сенат США,  где стал одним из лидеров РП.  К.  отличался умением вести
дебаты в Конгрессе, в годы Гражданской войны, поддерживая адм-цию А. Линкольна, критиковал
ее финанс. политику. В период Реконструкции входил во фракцию республиканцев радикальных,
при през. У. С. Гранте фактически контролировал назначения в федерал. органах власти. На нац.
конвенте РП в 1876 К.  безуспешно выдвигали канд.  в през.  США.  Он отстаивал спойлз-систем и
противился реформе гос.  службы,  что обострило его отношения с през.  Р.  Б.  Хэйсом.  В 1880  К.
безуспешно поддерживал экс-през. Гранта в попытке в третий раз добиться выдвижения на пост
главы гос-ва. Выражал интересы фракции "стойких" республиканцев и из-за разногласий с през.
Дж. А. Гарфилдом, в частности по вопросу назначения на пост госсекр. Дж. Г. Блэна, К. подал в
отставку с поста сенатора. К., несмотря на содействие вице-през. Ч. А. Артура, потерпел неудачу



на выборах в Конгресс, затем возобновил юрид. практику, в 1882 получил назначение в
Верховный суд США, но отклонил его.

Коннектикут (Connecticut)  -  штат США.  Пл.  12,9  тыс.  км2.  Адм.  центр -  Хартфорд.  Первый
белый, посетивший террит. К. в 1614,- голл. мореплаватель А. Блок. С окт. 1635 жители Ньютауна,
а затем и др. городов Масс. недовольные теократич. порядками, переселялись в долину р.
Коннектикут ив 1635-36 основали "три речных города" -Виндзор, Хартфорд, Уэзерсфилд. В 1635
Дж. Уинтроп мл., к-рого два брит. лорда, имевшие патент на эту террит., назначили губ., построил
форт Сейбрук, и по соглашению с поселенцами была создана комиссия по управлению городом.
1.05.37 поселенцы трех городов объявили войну пекотам, не согласовав это с магистратом Бостона,
и К. фактически стал самостоят, колонией (Сейбрук включен в 1644). Победа в пекотской войне
значительно расширила террит. 31.05.38 теолог Томас Хукер (1586-1647), поборник "свободной
церкви в свободном гос-ве", выступил в Хартфорде с проповедью о нар. суверенитете; всякая
власть должна базироваться на свобод, согласии народа, сам Бог предоставил народу право
избирать своих начальников (Втор. 1:13). 14.01.39 ассамблея утвердила составл. Хукером
"Великие основы"  К.  (Fundamental  Orders  of  Connecticut)  -  первую писанную конституцию,
принятую колонистами Сев. Америки. Все фримены получили избират. права, губ. избирался
легислатурой, к-рая собиралась регулярно по своей инициативе. В 1643-86 К. -чл. Конфедерации
Новая Англия, но порядки более веротерпимые, а отношение к индейцам менее агрессивное, чем у
др. членов КНА. 23.04.62 Карл II выдал К. хартию, подтвер-дивш. гл. положения "Вел. основ"; по
ней в состав К. включен Нью-Хэйвен и обширные зап. земли (отделен, "коридором" террит. Н.-И).
В 1686 К. включен в Доминион Новая Англия, но жители отказались вернуть хартию. Когда
31.10.87 за хартией приехал в Хартфорд Э. Андрос и ларец с нею был доставлен на собр. граждан,
последние по сигналу погасили все свечи и факелы и спрятали ларец в дупле дуба. Андрос взял на
себя власть, составив протокол. После свержения Стюартов и изгнания Андроса в апр. 1689 нов.
король Вильгельм III подтвердил действенность хартии, и она была торжественно возвращена в
ратушу. В 18 в. основой экономики оставалось фермер, х-во, но жители, совмещая нередко по 5-6
занятий, активно занимались ремеслом и торговлей; в 1730 начата разработка жел. руд. В окт.
1701 основан Иельск. Колледж. С 1764 выходила газ. "Courant" (старейшая из выходящ. в 20 в.).
Губ. К. был единств, из колон. губ., примкнувш. к движению за независимость (см. Братец
Джонатан). Вступив в США, К. исключил из хартии 1662 упоминания о королев. власти, но в
остальном сохранил ее как осн.  закон.  В 1777-81  англичане,  союз.  им индейцы и Б.  Арнольд
совершили серию опустошит, рейдов по террит. К. От зап. земель К. вынужден отказаться: по
Трентонск. арбитражу 30.12.1782 он передал Пенс. полосу между 41º и 42º 2' с. ш., за что получил
в 1786 т. н. Коннектикутский Западный резерв на юж. берегу оз. Эри. Продав эти земли, власти
штата на выруч. деньги создали систему бесплат, начал, образования, а 2.12.1800 передали
юрисдикцию над Резервом США (ныне в шт.  Or.  -  г.  Кливленд с окрестностями).  В процессе
выработки Конституции США делегаты от К. добивались равноправия малых штатов с крупными
и настояли на равном их представительстве в Сенате (Коннектикутский компромисс); К. одобрил
Конституцию 9.01.1788. В кон. 18-нач. 19 в. в полит. жизни преобладали федералисты. К. резко
отрицат. отнесся к англо-американской войне и не позволил использовать в ней свою милицию,
был инициатором Хартфордского конвента. 15.10.1818 принята первая конституция штата, по к-
рой уменьшен ценз оседлости, а церковь полностью отделена от гос-ва. Серия законов 1837
создала механизм объединения мелких капиталов, что дало толчок пром. перевороту, охвативш.
хлопкоткац. пром-сть, а затем и др. отрасли. С 1854 ведущ. партия -РП. С начала Гражданской
войны губ. У. Бэкингем раньше всех губ. объявил 16.04.1861 призыв волонтеров, и было
сформировано три полка вм. требуемого одного. Реконструкция не встретила единодушной
поддержки: на выборах 1.04.67 демократы одержали первую с 1864 победу на Севере, до 1895 обе
партии чередовались у власти, затем РП надолго установила контроль над полит. жизнью. В 1886
приняты поправки к конституции, по к-рым полномочия губ. и членов легислатуры ограничены 2
годами без права переизбрания. Неофиц. назв. - "мускатный штат". Девиз - "Кто переселился, тот
выстоял". Символика: цветок - горн, лавр; птица - дрозд. Гимн - "Песня штата Коннектикут".



Коннектикутский Западный резерв (Connecticut Western Reserve) - р-н, пл. ок. 1214 тыс. га,
расположен к западу от шт. Пенс. на юж. берегу оз. Эри. В 1786 шт. Конн., основываясь на колон.
хартии 1662,  оговорил права на К.  3.  р.  при отказе в пользу властей США от претензий на зап.
земли. К. 3. р. рассматривался отчасти как компенсация Конн. за утрач. им в конфликте с Пенс. р-н
Вайоминг. В 1792 Конн. выделил в К. 3. р. 500 тыс. акров лицам, пострадавшим от брит. и индейск.
рейдов в годы Войны за независимость. Ост. часть в 1795 продали "Коннектикутск. зем. К" за 1,2
млн дол. Эти средства составили фонд для развития образования. В 1800 К. 3. р. перешел под
юрисдикцию США и вошел в состав Северо-Западной территории. Термин "Западный резерв"
сохранился в назв. "Ист. об-ва Зап. Резерва" и основан, в 1826 в шт. Ог. ун-та Зап. Резерва.

Коннектикутский компромисс (Connecticut Compromise) - план, позво-ливш. преодолеть
противоречия относительно порядка и норм представительства в Конгрессе штатов. Предложен Р.
Шерманом 11.06.1787 на Конституционном Конвенте в Филадельфии. Виргинский план
предполагал создать Конгресс на условиях, выгодных для кр. и густонасел, штатов,
представительство от к-рых соответствовало бы их квотам (взносам в бюджет и т.д.)  или
численности нас. Штаты с небольшим нас. поддержали "Нью-Джерси план", предусматривавш.
равное представительство всех штатов в федерал. органах власти и создание одно-палат, конгресса.
Предложение Шермана, к-рое защищал и О. Эл-суорт, предусматривало создание двухпалат,
конгресса с равным представительством в верх, палате (Сенате) и пропорцион.
представительством в ниж. палате (Палате представителей). Вопрос о представительстве в ниж.
палате был увязан с вопросами об ее праве на введение прямых налогов и принятии т. н.
федерального числа. Предложение Шермана сначала было отвергнуто, но вместе с поправками в
июле 1787 одобрено и стало известно как К. к., позволивш. разблокировать работу конвента по
созданию Конституции США.

"Констелейшн" ("Constellation") - старейший и один из наиб. знаменитых кораблей амер. флота,
38-пушеч. фрегат водоизмещением 1140 т. Заложен по проекту Дж. Хэмфриса в Балтиморе в
соответствии с первой судостро-ит. программой, утвержден. 27.03.1794 для борьбы с алжир.
пиратами, спущен на воду 7.09.97. В ходе необъявленной войны с Францией одержал под
командованием коммодора Т. Тракстона (1755-1822) победы над фр. фрегатами "Инсургент"
(9.02.99) и "ЛаВаньянс" (1-2.02.1800), имевш. важное значение для становления амер. флота. В
1880 доставил хлеб голодающим Ирландии, в 1891 предполагалось направить его с аналог,
миссией в Россию. До 1933 использовался как уч. судно и плавуч, казарма. В 1940 вновь введен в
строй, до 1943 служил как резерв. штабн. судно, первым принял сообщение о нападении на Перл-
Харбор. В 1946 поставлен на вечную стоянку у форта Макгенри в гавани Балтимора, в наст. время
военно-мор. музей.

Конституции штатов (State Constitutions) - осн. законы субъектов амер. федерации. Первой
была принята К. Н.-Г. -5.01.1776; к 1781 из 13 первонач. штатов 11 приняли свои первые К., Конн.
в 1818, Р.-А. в 1842. Нередко борьба вокруг полит. устройства штатов принимала острый характер
(см. Дорра восстание, Гражданская война в Канзасе, Иллинойс, Реконструкция). До 1787 обычно
вырабатывались и принимались легислатурами, позже вырабатывались спец. конституц.
конвентами и принимались на референдуме. Осн. черты полит. устройства (разделение властей на
за-конодат., исполнит., суд.; губернат. право вето; импичмент; гарантии прав граждан, обычно
биллем о правах, оформленным как отд. статья К. ш.) впервые были последовательно воплощены
в К. Масс. 1780 (действует поныне в редакции 1919), к-рая послужила образцом для Конституции
США 1787; последняя же стала образцом для вновь принимаемых К. ш. До 1787 полнота власти
принадлежала легислатурам, к-рые избирали губ.; позже губ. избирались нас. С 1800 снижались и
к 1865 упразднены имущ. цензы, но с 1820-х условия наделения граждан избират. правами обычно
перечислялись отд. статьей. До 1865 должност. лица штата (казначей, секр. и др.) обычно
назначались губ., позже - избирались нас. Разделы об особом статусе корпораций характерны для
К. ш. кон. 18 в. (города, колледжи) и принятых после 1877 (также пром. и финанс. корпорации), но
не для 1-й пол. 19 в. В кон. 19 в. объем К. ш. резко увеличивается, появляются разделы о банков,
деле, нар. образовании, ж/д стр-ве, соц. обеспечении и др. Хотя К. ш. довольно однотипны, в нек-
рых имеются специфич. положения: о фр. яз. как втором официальном (Луиз. 1852), о режиме



водоразбора (Айд. 1889, Калиф. 1879), об ограничении прав китайцев (Калиф. 1879), о запрете
многоженства (Юта, 1896). Почти все К. ш. "обросли" поправками, к-рые либо дополняют их текст,
либо заменяют к.-л. его части. Система мест. самоуправления и суд. система каждого штата
определяются как К. ш., так и ординар, законами и весьма разнообразны. См. "Дедушкины
поправки", "Висконсинская идея", "Орегонская система" в ст. Орегон.

Конституционная союзная партия - см. Белл Дж.; Виги; "Третья партия"; Тумбс Р.; Филмор М.;
Хант У. Г.; Эве-реттЭ.

Конституционный Конвент (Federal Convention) - собр. представителей штатов в 1787,
разработавш.  Конституцию США.  К.  К.  был созван в результате движения за реформу полит.
строя. Центр. пр-во не располагало правом принудит. взимания налогов со штатов. Оно не могло
расплачиваться по финанс. обязательствам, содержать армию, пресекать нарушения штатами
договоров США, обеспечить стабильность и порядок в стране. Аннаполисское воззвание
14.09.1786 было встречено мест. властями в целом положительно, т. к. Шейса Дэнизла восстание
напугало их, показав глубину соц.-полит. кризиса. Одобрив воззвание, Континентальный конгресс
предложил всем штатам прислать представителей в Филадельфию с целью пересмотреть "Статьи
Конфедерации" и доложить конгрессу и легислатурам штатов изменения и поправки к ним. Р.-А.
отказался, ост. 12 штатов избрали 74 делегатов, из к-рых 55 приняли участие в работе К. К. Все
они принадлежали к соц.-полит. элите, более половины кончили колледж, 21 участвовал в Войне
за независимость. Ср. возраст - 43 года (старейшим был 81-летн. Б. Франклин). Заседания К. К.
начались 25.05. 28.05 принято решение работать за закрытыми дверями и запретить участникам К.
К. давать к.-л. информацию о его работе, чтобы делегаты штатов не испытывали давления со
стороны своих легислатур. Решения принимались бол-вом голосов, каждый штат (независимо от
числа делегатов, но не менее 2) имел один голос. Пред. К. К. был единогласно избран Дж.
Вашингтон, секр. - У. Джексон. Наиб. полные записи о работе К. К. были сделаны Дж. Мэдисоном.
29.05 Э. Рэндолф предложил виргинский план. К. К. принял его за основу. Мэдисон и другие
настаивали, чтобы в ниж. палате законодат. органа штаты были представлены пропорционально
численности нас. Малые штаты возражали, опасаясь, что крупные будут контролировать Конгресс.
11.06 Р. Шерман, согласившись с пропорц. представительством в ниж. палате, предложил, чтобы в
верхней все штаты были представлены одинаково, и для принятия каждого закона требовалось
согласие обеих палат. Это предложение (Коннектикутский компромисс) окончательно принято
16.07, а 26.07 решено, что каждый штат направляет 2 сенаторов. 13.06 К. К. одобрил "план нац.
партии", предусматривающ. кроме перечисл. положений должность единолич. главы исполнит,
власти, избираемого на 7 лет, а также право Конгресса отменять законы штатов, противоречащ.
Конституции или договорам США. Это вызвало резкую оппозицию 5 штатов, от имени к-рых
15.06 У. Патер-сон предложил альтернатив. "Нью-Джерси план" (сохранение "Статей
Конфедерации" с незначит, модификациями). 18.06 А. Гамильтон представил свой план, отличавш.
от виргинского тем, что главой исполнит, власти становился избираемый пожизненно губ. США с
весьма шир. полномочиями. Этот план не обсуждался, но представители 5 штатов под
впечатлением от выступлений Гамильтона стали сговорчивее. После острой и принципи-ал.
дискуссии 19.06 "план Н.-Д." был отвергнут, а план нац. партии принят за основу. (Решением
17.07 право Конгресса отменять законы штатов было из него изъято и в Конституцию так и не
вошло, но в 1810 Верховный суд США закрепил такое право за собой.) Определив осн. принципы
полит. устройства, К. К. перешел к распределению полномочий между ветвями власти. Принятые
к нач. авг. 23 резолюции спец. комитет переработал, составив первонач. вариант Конституции (ее
композиция в основном повторяла конституцию Масс. 1780). 6.08 началось его обсуждение.
Делегаты сев. штатов выразили озабоченность быстрым ростом числа рабов, ввозимых из Африки.
Южане заподозрили их в намерении запретить рабство. При строго пропорц. представительстве
северяне располагали бы бол-вом в ниж. палате, а значит, и возможностью принять такой закон.
23.08 Ч. К. Пинкни ультимативно потребовал гарантий сохранения рабства. В результате 24.08 К.
К.  одобрил т.  н.  Великий компромисс (норму о федеральном числе и запрете ввоза рабов с
1.01.1808). 30.08 К. К. одобрил порядок ратификации Конституции, 10.09 К. К. передал проект в
редакц. комитет, к-рый в тот же день по предложению Г. Морриса изменил преамбулу, заявив, что



Конституция вводится в действие от имени "народа США" (а не 13 перечислявш. штатов). Текст
Конституции был переписан на пергамент и 17.09 подписан 38 делегатами от 11 штатов, а также
Гамильтоном (др.  делегаты от Н.-Й.  к тому времени покинули К.  К.),  после чего отослан
Континент, конгрессу и опубликован. Все протоколы были сданы на хранение Вашингтону,
записи Мэдисона впервые опубл. в 1840, а первая полная научно-критич. публикация документов
К. К. осуществлена М. Фаррандом в 1911 в 4 т.

Конституция США (The  Constitution  of  the  USA)  -  первый (и ныне действующий)  осн.  закон
США как единой фе-дератив. демокр. респ. Выработана Конституционным Конвентом 1787 в
Филадельфии. (Текст см. в Приложении). Утверждена спец. ра-тификац. конвентами штатов. В
соответствии со ст. VII, вступила в силу на террит. 9 из 13 штатов 21.06.88, на террит. остальных -
в день утверждения ими (Вирг. 26.06.88, Н.-Й. 26.07.88, С. К. 21.11.89, Р.-А 29.05.90). К.
базируется на принципах: разделения властей (I ст. посвящена законодат., II - исполнит.. Ill -суд.
власти), "сдержек и противовесов" (каждая из 3 ветвей власти располагает рычагами воздействия
на 2 др.), федерализма (первенства федерал. юрисдикции по отношению к юрисдикции штатов),
суд. конституц. надзора. К. - документ прямого действия: судьи, вынося решения, обязаны
руководствоваться в первую очередь ею и лишь во вторую - ординар, законами; этот принцип
провозглашен Верховным судом США в 1803. Для изменения К. предусмотрена процедура, более
сложная, чем принятие обычного закона. В 1789-1992 принято 27 поправок (Articles of
Amendments),  фактически -  дополнений к осн.  тексту К.  Первые 10  приняты в 1791  (Билль о
правах). XI поправка была принята в 1798, чтобы не дать брит. кредиторам американцев и
лоялистам возможности требовать в суд. порядке компенсацию за собственность, конфисков. в
ходе Войны за независимость.  Авторы К.  ошибочно предполагали,  что в США не будет полит.
партий; в результате выборов в 1796 по первонач. принятой системе през. Дж. Адамс и вице-през.
Т. Джефферсон оказались представителями противоборств, партий, и, чтобы исключить такую
ситуацию впредь, XII поправка в 1804 ввела раздел, голосование за през. и вице-през. После
победы северян в Гражданской войне приняты XIII (1865), XIV (1868) и XV (1870) поправки,
ставшие важной сост. частью К. и инструментом Реконструкции. XVI поправка (1913) устранила
препятствие, мешавш. введению подоход. налога, видоизменив структуру гос. финансов США.
Борьба прогрессистов, добивавшихся усиления контроля избирателей над парт. боссами, привела
к принятию в 1913 XVII поправки о прямых выборах сенаторов США. Неудач, опыт введения на
федерал. уровне "сухого закона" зафиксирован XVTII поправкой в 1919 и отменивш. ее XXI
поправкой в 1933. Распространение избират. прав на женщин, малоимущих и лиц в возрасте от 18
лет до установл. штатами более выс. возраст, ценза закреплено соответственно XIX (1920), XXIV
(1964) и XXVI (1971) поправками. Установл. первонач. промежуток между избранием през. и
вступлением его в должность был слишком велик, что имело опасные последствия при резкой
смене полит. курса (при переходе власти от Дж. Бьюкенена к А. Линкольну в 1860-61 и от Г.
Гувера к Ф. Рузвельту в 1932-33); XX поправка (1933) сократила его почти вдвое. До Ф. Рузвельта
президенты следовали традиции:  занимать должность не более 2  сроков;  XXII  поправка (1951)  -
"запоздалая месть" республиканцев четырежды избиравшемуся Ф. Рузвельту - восстановила
традицию, теперь уже в качестве конституц. нормы. XXV поправка (1967) изменила и закрепила
порядок-преемственности президент. власти и замещения вакансии вице-през. XXVII поправка
(1992) была предложена еще Дж. Мэдисоном вместе с Биллем о правах, но ее ратификация
растянулась более чем на 200 лет. В соответствии с принципом англо-амер. права, по к-рому закон.
принятый позже, обладает большей юрид. силой, поправки, противоречащ. положениям осн.
текста, отменяют их. Нек-рые положения К. утратили юрид. значение (напр., квоты
представительства штатов на выборах 1788 - ст. I, разд. 2, п. 3; федеральное число; положение ст. I,
разд. 8, п. 11 о выдаче каперск. свидетельств). В то же время нормы К. дополняются неписан,
правилами и обычаями, в связи с чем иногда говорят о "живой К." (в 1821-57 она включала
Миссурийский компромисс, а ныне такие ин-ты, как полит. партии, аппарат Белого дома, кабинет,
Совет нац. безопасности, постоян. комитеты Конгресса). В 1791 Конгресс учредил Банк США I. Т.
Джефферсон заявил,  что этот акт нарушает К.,  поскольку в ней отсутствует прямое указание на
такие правомочия,  и тем самым дал К.  рестрикцио-нист.  (ограничит.)  толкование.  В ответ А.



Гамильтон заявил,  что акт не нарушает никаких конституц.  запретов,  Банк необходим для
реализации др. перечисл. в К. правомочий Конгресса, и учреждение Банка не противоречит К.,-
такое толкование Конституции получило назв. конс-трукционистского (расширительного), оно
закреплено решением Верх, суда США 1819 и более известно как доктрина подразумеваемых
полномочий (напр., право Конгресса устанавливать единый для США минимум почасов. оплаты
труда логически выводится из права Конгресса регулировать торговлю между штатами - ст. I, разд.
8, п. 3, а право приобретать колонии - из права заключать между-нар. договоры). После принятия в
1798 актов об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, а в 1828 тарифа абсурдов (ужасов)
юристы и политики юж. штатов, не располагая достаточ. конституц. средствами для
противодействия,  вышли за рамки толкования К.  и,  поставив вопрос о ее правов.  статусе,
предложили считать К. договором между штатами и федерал. пр-вом: любой штат может
расторгнуть договор, если сочтет, что пр-во его нарушило (Дж. Тейлор, Дж. Кэлхун). Отвергая эту
позицию, Д. Уэбстер в 1830 объявил К. актом высш. волеизъявления народа США, в результате к-
рого была создана единая нация, а штаты, сохранив второстепен. атрибуты суверенитета,
отказались от важнейших: права выхода из США и права нуллификации. После победы Севера
над Югом в Гражд. войне (1865) такое понимание статуса К. стало общепризнанным. Принятие К.
стало возможным в результате компромиссов, и осн. текст К. носит их отпечаток, умалчивает о
существовании рабства, упоминая о рабах лишь описательно (ст. I, разд. 9, п. 1). При этом К. более
200 лет является осн. законом одного из наиб. динамично развивающ. гос-в, террит. и нас. к-рого
увеличились во много раз, а обществ. отношения кардинал. образом изменились. Однако каждое
поколение американцев рассматривало К. не как ист., а как совр. документ, потенциально
содержаш. все юрид. нормы, необходимые для разрешения текущ. проблем. Благодаря гибкости
поли-ти-ко-правов. системы США, К. действительно до сих пор выполняет эту роль. У. Л.
Гаррисон считал К. "рабовладельческим" документом, но поскольку рабство было отменено пр-
вом, создан, на ее основе, прав был не он, а др. аболиционисты, считавшие, что рабство в
принципе противоречит основам конституц. строя США. В 1907 идеолог прогрессизма Дж. А.
Смит объявил К. "реакционным документом", ибо создаваемое на ее основе пр-во не имеет права
вмешиваться в имущ. отношения и добиваться благосостояния для всех. (см. также толкование Ч.
О. Бирда). К. США оказала влияние на пр-ва мн. стран (особенно федеративных), ее нормы
использовались при составлении конституций Мексики, Бразилии, Аргентины, ФРГ, Японии,
России. Оригинал, текст К. хранится в Нац. архиве США в Вашингтоне, где он выставлен для
обозрения в спец. оборудован, витрине, рядом с текстом Декларации независимости.

"Конститьюшн" ("Constitution") - один из старейших и наиб. знаменитых кораблей амер. флота,
44-пушеч. фрегат водоизмещением 1576 т. Заложен по проекту Дж. Хэмфриса в Бостоне в
соответствии с первой судостроит. программой, утвержден. 27.03.1794 для борьбы с алжир.
пиратами, спущен на воду 21.10.97. Относился к классу "суперфрегатов", являлся одним из
лучших судов этого типа в мире. Боев, крещение получил в необъявленной войне с Францией и
Три-политанской войне. В ходе англо-американской войны 19.08.1812 под командованием А.
Хэлла одержал победу над фрегатом 'Терьер", имевш. большое психол. значение как первая
победа регуляр. амер. флота над британским. У. Ф. Адамс мл. провозгласил эту дату днем
рождения США как мир. державы. В 1830 признан непригодным для дальнейшей службы, однако
волна обществ. протеста побудила вновь ввести его в строй. После вто-рич. модернизации
совершил в 1878 посл. переход через Атлантику. До 1897 использовался как уч. судно, затем
превращен в плавуч, казарму. Восстановлен на собран, по подписке средства и в 1931 совершил
посл.  плавание вдоль Атлант,  побережья.  С 1947 находится на вечной стоянке в Бостоне,  в наст.
время музей военно-мор. истории.

Континентальная армия - см. Армия континентальная.
Континентальный конгресс (Continental Congress) -собр. представителей 13 колоний, а затем

штатов, про-возгласивш. независимость от Великобритании и образо-вавш. США. Колонии имели
уже оп-редел. опыт совм. обсуждения и решения общ. проблем, выразившийся в "Олбани плане" в
1754 и действиях против Акта о гербовом сборе 1765. Волна протестов против "репрессивных
актов" 1774 привела к идее созыва межколон. конгресса. 17.06.1774 легислатура Масс.



предложила провести такой конгресс в Филадельфии. 5.09 в зале филадельф. Карпентерс-холла
собрались 56 представителей 12 колоний (за исключением Дж.). Решение назвать это собр.
"конгрессом", а его пред. "президентом" положило начало двум осн. назв. правит. структуры США.
Назв. К. к. было обусловлено надеждами его участников на то, что к ним присоединятся Канада,
Нов. Шотландия, Флориды и он будет представлять весь Североамер. континент. Одним из
первых решений К. к. было предоставление каждой колонии одного голоса независимо от числа
представлявших ее делегатов. В ходе заседаний К. к. была принята Декларация прав и жалоб,
перечислявш. нарушения прав амер. колонистов, сумми-ро-вавш. в 10 резолюциях их осн.
принципы и права и перечислявш. акты брит. парламента, отмена к-рых была бы "существенно
необходимой" для восстановления отношений между колониями и метрополией. Др. документ -
Ассоциация - предусматривал прекращение вплоть до отмены актов ввоза, приобретения и
потребления любых товаров из Брит. империи, а также прекращение экспорта амер. товаров в
Англию, Ирландию и брит. Вест-Индию. Члены К. к. отвергли предлож. Дж. Галлоуэем "План
союза между Великобританией и ее колониями" и приняли обращения к королю Георгу III, народу
Великобритании, жителям Квебека и др. амер. колоний в Сев. Америке. 26.10.74 члены К. к.
заявили о своем роспуске, постановив вновь собраться 10.05.75, если до того времени метрополия
не удовлетворит их требования. По этой причине К. к., заседавш. в 1774, вошел в историю как
первый. Второй К. к. собрался 10.05.75 в филадельф. Стейт-Хаузе, изв. впоследствии как
Индепенденс-холл, уже после Лексингтона и Конкорда и принял на себя функции центр. органа
власти. Среди его первых решений были резолюции о приведении колоний в состояние воен.
готовности, избрание Дж. Вашингтона главнокоманд. Армией континентальной, выпуск кредит.
обязательств для финансирования войны. 6.07 была принята Декларация о причинах и
необходимости взяться за оружие, а 31.07 отвергнут примирит, план брит. премьера лорда Норта.
Одним из важнейших актов К. к. стало принятие 4.06.76 Декларации независимости. На
протяжении последующ, лет помимо текуш. работы, связан, с ведением воен. действий, члены К. к.
значит, внимание уделили "Статьям Конфедерации", обсуждавшимся более года, одобр. 15.11.77 и
окончательно ратифицир. 1.03.81. Строго говоря, К. к., заседавш. с 10.05.75 по 1.03.81, являлся 2-м
К. к. Конгресс, продолживший свои заседания после вступления в силу "Статей Конфедерации",
должен был именоваться "Соединенные Штаты, собравшиеся в Конгрессе" (The United States in
Congress Assembled), или Конгресс Конфедерации. Однако вплоть до 2.03.89 он оставался для всех
К. к., и это назв. закрепилось за ним в истории США. Согласно "Статьям Конфедерации", однопа-
лат. К. к. оставался единств, органом управления в стране, сочетавшим функции представит, и
исполнит, властей. Каждый штат по-прежнему имел один голос. Легислатура каждого штата
ежегодно назначала в К. к. не менее 2 и не более 7 представителей, каждый из них не мог быть
членом К. к. более 3 лет в течение любых 6 лет и мог быть отозван в любое время. Для ведения дел
в перерывах между сессиями К.  к.  избирал комитет штатов,  включавш.  одного представителя от
каждого штата. Осн. работа К. к. проходила в неск. постоян. и многочисл. врем. комитетах. Так, Б.
Франклин за время своего пребывания в К. к. с мая 1775 по окт. 1776 был чл. 34 комитетов.
Отсутствие профессионализма, некомпетентность, неэффективность работы мн. членов К. к.,
связан, с их постоян. ротацией и трудностями обеспечения кворума, привели к созданию в 1781
исполнит,  департаментов К.  к.  во главе с избираемыми на этот пост секретарями.  В итоге к
существовавш. с 1775 почт, департаменту были добавлены департамент иностр. дел во главе с Р. Р.
Ли-вингстоном, воен. департамент во главе с Б. Линкольном, а Р. Моррис стал суперинтендантом
финансов и мор. агентом. Стремление к созданию сильного центр. пр-ва привело к
Аннаполисскому конвенту, а затем и к Конституционному Конвенту 1787. За 15 лет
существования К. к. в его состав было избрано 342 чел., из к-рых 57 так и не участвовали в его
работе. 134 члена К. к. сражались в составе континент, армии или милиции, из них 1 был убит, 12
тяжело ранены и 23  попали в плен.  Среди президентов К.  к.,  избиравш.  после принятия "Статей
Конфедерации"  сроком на 1  год,  были такие деятели,  как П.  Рэн-долф,  Дж.  Хэнкок,  Г.  Лоуренс,
Дж.  Джей,  Дж.  Боудино,  Т.  Миффлин,  Р.  Г.  Ли,  А.  Сен-Клер.  Бессмен,  секр.  К.  к.  с 1774 по 1789
был изв. политик и ученый, один из основателей Американского философского общества Ч. Том-
сон. Заседания К. к. проходили в Филадельфии, Нью-Йорке и др. городах (см. Столица США).



Посл. шаги К. к. были связаны с принятием Конституции США и сменой власти. 13.09.88 он
одобрил постановление, в соответствии с к-рым 7.01.89 должно было состояться назначение
прези-дентск. выборщиков, 4.02 проведены первые выборы през., вице-през. и всего состава
Конгресса США, а 4.03 открытие 1-й сессии федерал. Конгресса. 2.10.88 К. к. был выселен из
занимаемого им нью-йорк. Сити-холла и фактически прекратил свое существование.

Контролер по денежному обращению - см. Банки национальные; Министерство финансов;
Федеральная резервная система.

Конфедеративные Штаты Америки (сокр. КША) (Confederate States of America) - гос.
образование, возникшее в результате сецессии 11 юж. штатов. КША провозглашены 8.02.1861 на
конвенте в г. Монтгомери, Алаб., делегациями штатов Ю. К., Дж., Фл., Алаб., Миссисипи, Луиз.,
к-рые преобразовали этот конвент в высш. законодат. орган - Конгресс КША, приняли врем. и
затем постоян. конституцию КША и единогласно избрали през. КША Дж. Дэ-виса и вице-през. А.
Г. Сте-фенса. Дэвис сформировал пр-во КША, к-рое вместе с Конгрессом КША приступило к
формированию армии Конфедерации, ее флота, др. ин-тов самостоят, гос. власти. 2.03 к КША
присоединился Тех. и после начала Гражданской войны 4 пограничных штата: Вирг., Арк., С. К.,
Тенн. Лояльные к КША адм-ции существовали параллельно с лояльными к США властями в Кент,
и Миссури. Столица КША 20.05.61 была переведена в г. Ричмонд, Вирг. Междунар. признания
власти КША не добились. Военно-полит. поражение привело в 1865 к окончат, ликвидации гос.-
полит. структур КША; их сторонники-южане назывались конфедератами.

Конфедерации флаг (Confederate Flag) - 1) "звезды и полосы" ("Stars and Bars") - полотнище
(соотношение длины к ширине - 1,5:1) из 3 равн. ширины продол, полос: красных по краям и в
середине белой, по центру полотнища (на 2/3 его ширины) на голуб, фоне располагались 7 белых
звезд, каждая символизировала участвовавший в сецессии юж. штат. В февр. этот Ф. был
разработан проф. Н. Маршаллом, 4.03.1861 он был одобрен и поднят в г. Монтгомери внучкой
през.  Дж.  Таил ера;  2) "боевой флаг" ("Battle Rag") -  квадрат,  краен,  полотнище с голуб,  крестом
Св. Андрея, окаймленным белым, с расположенными вдоль креста 13 белыми звездами. Был
разработан ген. П. Г. Т. Борегаром во избежание путаницы с флагом США. Принят Югом вскоре
после первого сражения при Булл-Ране; 3) "национальный флаг" ("National Rag") -белое
полотнище (соотношение длины к ширине - 2:1) с включением в верх, правый угол на 2/3 ширины
изображения "боевого флага". Принят 1.05.1863 и заменил "звезды и полосы"; 4) четвертый флаг
принят 4.03.1865. Состоял из "нац. флага" образца 1863 с добавлением краен, вертик. полосы на
внеш. край флага. Флот Конфедерации имел др. флаги. Захвачен, северянами "боевые флаги"
Конфедерации первонач. хранились Воен. мин-вом: их предполагали вернуть на Юг летом 1887,
но из-за протестов ветеранов Гражданской войны возвращение не состоялось.

Конфедерация (Confederation), 1.03.1781-4.03.1789-гос. образование 13 первонач. штатов, в
ходе Войны за независимость добивш. независимости и объединивш. в конфедеративное гос-во
Соединенные Штаты Америки. Конституц. устройство определялось "Статьями Конфедерации",
конституциями штатов, др. решениями и документами, одобренными Континентальным
конгрессом. Конгрессом Конфедерации. Послевоен. развитие страны, несовершенство "Статей
Конфедерации", стремление значит, части политиков закрепить итоги Войны за независимость в
интересах имущих американцев вели к изменению в расстановке полит. сил и в 1787-89
завершились преобразованием К. в федерал. гос-во. Период К. согласно ордонансу Конгресса от
13.09.88 завершился в "первую среду марта" 1789 - в день начала деятельности федерал. властей,
создан, в соответствии с Конституцией США.

Конфедерация Новая Англия (New England Confederation) - 19.05.1643 в Бостоне
представители Масс. Конн., Нью-Хэйвена и Нового Плимута заключили договор о совм. защите от
нападений индейцев, 7.09 ратифицировали конституц. документ под назв. "Статьи Конфедерации".
Высш.  органом К.  Н.  А.  был комитет 8,  по 2  от кажд.  колонии,  при фактич.  гегемонии Масс.
Колонии обязались возвращать друг другу беглых законтрактованных работников и рабов. К. Н. А.
подчинялась Долгому парламенту, но публично не признала Кромвеля протектором и не
выполняла Навигационные акты.  Колонии -  члены К.  Н.  А.  в 1655-61 согласованно преследовали
квакеров, оказывали давление на Р.-А., предоставлявш. им убежище. В 1675-76 их воо-руж. силы



под общим командованием вели войну короля Филипа, в т. ч. на террит. Р.-А. В 1680-86 Карл II и
Яков II аннулировали хартии 4 колоний, подчинив их своему прямому правлению, и К. Н. А.
распалась.

Конфискации, акты о (Confiscation Acts) - решения и законы о К. собственности противника,
принятые властями США и КША в период Гражданской войны. Федерал. закон от 6.08.1861
уполномочивал власти США через суды налагать арест и конфисковывать собственность,
используемую во враждебных целях, в т. ч. лишать прав собственности на рабов, с разрешения
хозяев направляемых на транспортировку грузов и проведение работ для флота и армии КША.
Самовол. решения команд. зап. воен. округом ген. Дж. Ч. Фри-монта (30.08.61) и команд. воен.
округом Юга ген. Д. Хантера (9.05.62), объявивших свободными рабов соответственно в
Миссисипи, Ю. К., Дж., Фл., были отменены през. А. Линкольном как несвоевременные. Федерал.
закон от 17.07.62  в умерен,  форме реализовал принцип сторонников отмены рабства на Юге;  он
определял категории воен. и гражд. лиц, работавших в органах власти в КША, собственность к-
рых подлежала К. Лицам, оказавшим поддержку мятежному Югу, предоставлялось 60 дней для
восстановления лояльности к властям США, в противном случае их собственность
конфисковывалась, рабы освобождались. Прокламация об освобождении рабов также отчасти
являлась К. а. Потери рабовладельцев достигали 2 млрд дол. Законы от 12.03.63 и от 2.07.64
вводили К. собственности конфедератов, но предоставляли возможность в течение двух лет после
окончания Гражд. войны в случае принесения присяги на верность США восстановить имущ.
права.  Конфисковано было до 5%  принадлежавш.  южанам земель и большие запасы хлопка.  В
свою очередь 21.05 и 30.08.61 Конгресс КША принял акты о К. собственности и кредитов
сторонников единства США (за исключением долгов жителям отд. террит. в пограничных штатах).

Копли Джон Синглтон (Copley John Singleton), 3.07.1738-9.09.1815- художник. Первые уроки
живописи получил у своего отчима, со временем стал ведущ. портретистом колон. Америки.
Портреты П.  Ри-вира,  Дж.  Хэн-кока,  С.  Адамса,  выполнен.  К.,  хранятся в Бостонском музее
изящных искусств. Нац. галерее в Вашингтоне, др. музеях и частн. коллекциях. "Мальчик с
белкой",  выс-тавл.  в 1766  в Лондоне,  привлек внимание Б.  Уэста и сделал имя К.  известным в
метрополии. В 1774 К. переезжает в Лондон, на его творчество оказывают влияние Т. Гейнсборо и
Дж.  Рейнолдс.  С 1783  К.  чл.  Королев.  академии художеств.  Наиб.  изв.  работы К.  этого периода
портреты Дж.  Адамса и Дж.  К.  Адамса,  а также хранящ.  в Лондон,  нац.  галерее "Смерть лорда
Чатама", принесш. ему славу ист. живописца. Бол-во др. работ К. - портреты членов королев.
семьи, картины на библейск. темы - не достигали уровня, характерного для его раннего творчества.

Корея (Korea) - страна в Вост. Азии, попавшая в сферу внимания США в связи с активизацией
их дальневост. политики в посл. трети 19 в. Первая попытка открыть К. для Америки предпринята
в авг. 1866, когда вооружен, шхуна "Генерал Шерман" вторглась в ее внутр. воды, но была
уничтожена вместе с экипажем. Посланная в ответ эксп. контр-адм. Дж. Роджерса разгромила
11.06.71 берегов, укрепления на подступах к Сеулу. После подписания К. в 1876 договора с
Японией, предусматривавш. в обмен на признание ее независимости от Китая открытие 3 портов
для яп. торговли, США первыми из зап. держав добились подписания 22.05.82 договора о мире,
дружбе, торговле и мореплавании на сходных условиях. Несмотря на то что заключивш. договор
коммодор Р. У. Шуфельд не имел необходимых полномочий. Сенат дал согласие на ратификацию,
выразив надежду, что этот случай не станет прецедентом. Договор предусматривал установление
дипл. и консул, отношений, предоставление американцам права экстерриториальности и свободы
торговли в договори, портах на условиях наибольш. благоприятствования, а также оказание США
"добрых услуг с целью мирн. урегулирования" осложнений в отношениях К. с третьей державой.
В нарушение этого обязательства США содействовали яп. экспансии в противовес России, в
Тафта-Каиура соглашении санкционировали захват К. Японией. 21.04.1913 США и европ. гос-ва
подписали протокол с Японией о ликвидации иностр. поселений в К. и включении их террит. в
состав яп. колонии.

Корн, о-ва - см. Брайана- Чаморро договор.
Корнельский университет (Cornell University) - осн. в 1865 промышленником Эзрой Корнеллом

(1807-74) как свобод, от религ. влияния колледж для совм. обучения мужчин и женщин. Под



руководством первого през. Э. Д. Уайта получил репутацию либерал. уч. заведения - центра
гуманит., естеств. и инж. наук. Б. ч. ун-та находится в г. Итака, Н.-Й., в г. Нью-Йорк - мед. отд-ние.
Ун-т известен разработками в обл. с/х, гуманит. и естеств. наук.

Корнуоллис Чарлз (ComwaUis Charles), 3/14.12.1738-5.10.1805 - англ. военачальник.
Представитель старин, и влият. рода К. Окончив Итон в 18 лет, стал прапорщиком гв. гренадеров,
участвовал в Семилетней войне. С 1760 командир полка, подполк. В 1760-62-чл. парламента, в
1762, став после смерти отца 2-м графом К., занял место в палате лордов. В 1765 адъютант короля
Георга III, с 1766 полк. 33-го пехот, полка. В 1770-83, 1785-1805 - констебль лондон. Тауэра. С
1775 ген.-майор, в 1776 был направлен в Сев. Америку, где в равной степени проявились
достоинства и недостатки К. как военачальника. В авг. 1776 успешно командовал резервом англ.
войск на Лонг-Айленде, но проявил беспечность в сражениях при Принстоне и Трентоне в янв.
1777, осенью того же года командовал одним из соединений, за-нявш. Филадельфию. В 1778
произведен в ген.-лейт. и стал зам. главнокоманд. англ. войсками в Сев. Америке ген. Г. Клинтона.
После падения г.  Чарлстона в мае 1780  К.  командовал войсками на юге США,  к-рые успешно
действовали в битве при Кэмдене, потерпели поражение при Кингс-Маунтин, а затем были
разбиты в битве при Каупен-се. Пренебрегая установкам Клинтона, К. направил свои соединения в
Вирг., воен. действия в к-рой завершились осадой Йорктауна и полной капитуляцией. В 1782 К.
был обменен на изв. амер. политика Генри Лоуренса. В 1786-94 К. являлся ген.-губ. и
главнокоманд. англ. войсками в Индии, провел реформу гражд. и воен. адм-ции, в ходе 3-й англо-
майсурск. войны разбил войска Типу Султана, взял Бан-галор и захватил значит, часть террит.
Майсура. В 1793 стал полным ген. и первым маркизом К. В 1798-1805 вице-король и ген.-губ.
Ирландии, подавил восстание 1798. В 1805 вновь назначен на прежний пост в Индии, но по
прибытии туда умер.

Коронер (Coroner) - суд. следователь, расследующ. причины смерти лиц, умерших внезапно,
при невыясн. обстоятельствах, в случае предположения о насильств. смерти. Ин-т К., заимствов.
из англ. правов. системы, сохранился в США поныне. К. принимал меры по охране имущества
покойного, т. к. в нек-рых случаях правом наследования обладала королев. корона (отсюда назв.
должности).

Корпорации (Corporations) - 1) объединения и акц. об-ва, к-рые в соответствии с хартиями
европ. пр-в в 16-18 вв. осуществляли в Америке колонизацию (напр.: "Лондонская компания" 1606,
"Плимутская К."  1606,  "К.  Гудзонова зал."  1670);  2)  В США после Войны за независимость акц.
об-ва, создаваемые для осуществления фи-нанс. и торг. деятельности (см.: Банки; Страховые
компании); стр-ва и эксплуатации путей сообщения, гор. х-ва (мостов, каналов, дорог с платным
проездом, железных дорог, гор. водопровода и канализации), операций с зем. участками и
недвижимостью; пром. произ-ва и реализации товаров (напр.: "Общество для учреждения
полезных мануфактур шт. Н.-Д."). Большая часть К. действовала на основе законов и хартий
властей штатов, др. часть - с разрешения пр-ва США. Нек-рые К. создавались при участии властей
и капиталов штатов или властей США (т. н. правит. К., в частности, "К. Потомак" (1785), Банк
Пенсильвании (1793), Банк Северной Америки, Банк США I и II). В 1800 в США действовало ок.
300 К., из них 30% возникли после 1789. В 1803 акц. капитал К. составлял 48,4 млн дол., из них
75% приходилось на банки, следующее место занимали страх, об-ва. Нью-Йорк, фондовая биржа
после 1825 начала котировать акции К., к 1830 появилась первая частн. К. с капиталом ок. 2 млн
дол. К сер. 19 в. образованы сотни разл. К., разработано законодательство, регулир. их
деятельность. XIV поправка (1868) к Конституции США обеспечила американцам защиту федерал.
суд. системы от "недружественных" действий властей штатов, способствовала быстрому росту К.
После Гражданской войны К. постепенно стали занимать главенств. положение во всех сферах
экономики. Во 2-й пол. 19-нач. 20 в. возникли такие К. как: " Америкэн телефон энд телеграф К.",
"Ю. С. стал корп.", "Форд Мотор К", "Дженерал Моторс К", др.

Кортело Дж. Б. - см. Министерство торговли и труда.
Коттон Джон (Cotton  John), 4/14.12.1584-23.12.1652/2.01.1653 - тео-лог-конгрегаци-онист. Род.

в Англии, окончил Тринити-колледж. Служил англикан. священником, с 1615 начал менять
обряды и проповеди на пуритан. лад, в 1632 привлечен к суду Высокой комиссии, скрылся и по



приглашению Дж. Уинтропа прибыл 4.09.33 в Бостон. Там стал влиятельнейш. чл. Конгрегации,
участвовал в теол. спорах с Р. Уильямсом, во время антиномистского спора сначала поддержал Э.
Хатчинсон, затем убеждал ее отречься от "ереси". Оправдывал преследования иноверцев. Автор
катехизиса (Milk for Babes, 1646), к-рый почти 200 лет был школ, учебником богословия. Дед К.
Мэзера.

Коул Томас (Cole Thomas), 1.02.1801-8.02.1848 - художник-пейзажист. Род. в Англии, в 1819
переехал в США.  Основатель и ведущ.  представитель "школы реки Гудзон"  (см.  Живопись в
США). Романтик, мастер пейзажей, изобр. нетрон, просторы природы, дикой и враждебной
человеку. Произведения его пронизаны фантазией и театр, эффектами.

Коцебу Эрнст Карлович (Kotzebue Ernst), 1838-1914 -росс, дипломат, представитель старин,
герм.  рода,  восходящ,  к 15  в.;  внук основателя династии росс.  Коцебу,  нем.  писателя и росс,
дипломата Августа Фридриха Фердинанда фон К. (1761-1819); племянник прославл.
мореплавателя Отто Евстафьевича К. (1788-1846), дальний родственник И. Ф. Крузенштерна.
Посланник в Вюртемберге, уступил пост своему предшественнику в Вашингтоне Г. Л. Канта-
кузену, с 31.10/12.11.1895 по 28.10/9.11.1897 посланник в США.

Крайслер Уолтер Перси (Chiysler Walter Percy), 2.04.1875-18.08.1940- автомоб. магнат.
Получив ср. образование, работал механиком на ж. д., затем руководителем работ К. "Американ
локомотив". В 1912 перешел в автомоб. К. "Бьюик Мотор", с 1916 - ее през. Вышел в отставку в
1935, когда "Корпорация К." занимала 2-е место в автомоб. пром-сти США.

"Красивый голубой флаг" ("Bonnie Blue Rag") - песня конфедератов, впервые -исполнена в
театрах Ричмонда и Нов. Орлеана в 1861. Утверждают, что такой флаг использовался до принятия
флага КША и представлял собой голуб, поля флага США, на к-рых помещалась одна белая звезда
- символ Ю. К., в ходе сецессии Юга первой вышедшей из состава США. В песне говорилось о Ю.
К. и при-соединении к ней 10 штатов, образовавших КША.

Креолы (Creoles, от исп. Criollo) - слово использовалось для отличия родивш. в Зап. полушарии
европейцев (французов, испанцев, португальцев) от их соотечественников из метрополии. Фр. К. в
Луизиане, исп. К. во Флориде, Техасе и др. б. владениях Испании, перешедш. под юрисдикцию
США, оказали значит, воздействие на экон. и культур. развитие этих р-нов и амер. об-ва вообще.

Криденер Павел Алексеевич, фон (Krudener Paul), 1784-1858-росс. дипломат, барон. Потомок
старин, нем. рода, восходящ, к 14 в. Сын росс, посланника в Дании Алексея Ивановича К., через к-
рого решился вопрос о приглашении на рус. службу Дж. П. Джонса, и Варвары-Юлии К. (часто -
Крюденер),  изв.  проповедницы мис-тич.  учения,  пользовавшейся одно время большим влиянием
при дворе Александра I. 15/27.07.1826 назначен посланником России в США с задачей
"увековечить согласие, которое характеризует их настоящие отношения". В инструкциях К. от
4/16.05.27 мин. иностр. дел К. В. Нессельроде, указав на "совпадение интересов и взаимность в
выгодах", отметил, что "между Россией и Соединенными Штатами существует союз. который мы
считаем важным развивать". Во время русско-тур. войны 1828-29 К. способствовал обеспечению
благожелат. нейтралитета со стороны США, поддержал их предложение заключить конвенцию о
принципах мор. нейтралитета. Победа России в войне создала возможность для заключения
турецко-американского договора 1830 о торговле. С осени 1830 в СПб. (врем. поверенным в делах
в Вашингтоне оставался К. Ф. Сакен), сыграл важную роль в подготовке русско-амер. торг.
договора 1832, добиваясь, в частности, пересмотра невыгодных для России статей тарифа
абсурдов 1828. Вернулся в США в апр. 1833, освобожден от обязанностей посланника 16/28.03.37,
назначен посланником в Швейцарии. Кризис 1893 года (Crisis of 1893) - одно из наиб. глубоких
экон. потрясений в истории США, самый разрушит, кризис 19 в. Спровоцирован дестабилизацией
мир. финанс. рынка в нач. 1890-х, сопровождавш. масс. вывозом золота в Европу на фоне общ.
падения цен,  что привело в итоге к финанс.  панике,  прекращению платежей в звонкой монете и
острому дефициту денег в налич. обращении. Ситуацию осложняло принятие в 1890 Шермана
закона о государственных закупках серебра, подрывавш. стабильность нац. валюты, и Маккинли
тарифа, вызвавш. удорожание стоимости жизни. Начался 20.02.1893 с банкротства ж. д.
Филадельфия-Ридинг, к апр. зол. запасы казначейства опустились ниже установл. минимума в 100
тыс. дол., в июне произошел биржев. крах. К. привел к банкротству более 15 тыс. предприятий,



вызвал резкое падение пром. произ-ва, добычи угля и нефти. Число безработных превысило 4 млн,
рухнули мн. сомнит. предприятия, возникшие в период масс. спекуляций "позолоченного века", к
1894 гос. расходы впервые после Гражданской войны превысили доходы. Для выхода из кризиса
адм-ция Г. Кливленда добилась отмены закона Шермана и тарифа Маккинли, была вынуждена
прибегнуть к шир. заимствованию средств у банков и нас. Масс. обнищание привело к
радикализации обществ. движений, к появлению острых форм протеста (см. Кокси армия.
Пульмановская забастовка. Популистская партия). Важным следствием К. стало ускорение
процесса монополизации пром-сти. После К. страна вступила в полосу депрессии, выходу из к-рой
способствовал неурожай 1897 в Европе, стимулировавш. рост с/х экспорта и обеспечивш. приток
золота в Америку. Полит. последствием К. стало поражение ДП на выборах 1894 и 1896.

Крики (Creek Indians) - конфедерация индейск. племен, яз. муског. группы. В 16 в. жили
натеррит. нынеш. Дж. (ниж. К.) и Алаб. (верх. К.) и считались сильнейш. из юж. племен - могли
направить на войну до 3500 воинов. Занимались земледелием и охотой. Делились на кланы,
родство считали по жен. линии. Каждый клан жил отд. деревней, в центре ее находилась площадь
с 2 зданиями -для публ. церемоний и тайн, совещаний, в к-рых непрерывно поддерживался огонь.
От площади концентрич. кругами расходились улицы. В условиях мира каждой деревней управлял
мико (вождь)  и совет старейшин,  в случае войны они назначали воен.  вождя.  Гранича с фр.  и с
англ. владениями, К. умело использовали противоречия между державами. Поддерживали постоян.
союз с Дж. Э. Ог-летор-пом. Уступили колонистам Дж. часть земель по договорам 1733, 1763,
1773. Во время Войны за независимость поддержали англичан, затем испанцев. Вождь К.
Александр Мак-Гилливрей 1.06.84  подписал с губ.  Фл.  в Пенсаколе договор о принятии исп.
протектората. Однако под давлением США он 7.08.90 подписал в Нью-Йорке 2 договора, по к-рым
исп. протекторат сменялся американским, сам он становился бриг. ген. США. Старейшины
отвергли эти договоры. 6.07.92 Мак-Гилливрей заключил нов. союз с исп. губ. Фл. Умер 17.02.93,
так и не добившись ратификации этого договора.  В 1809-11  К.  активно поддержали Текум-се,  в
англо-американской войне- англичан. 28.03.14 разгромлены Э. Джексоном при Хорсшу-Бенд и по
договору в Форт-Джексон 9.08.14 уступили 2/3 своих земель. В 1820-х колонисты Дж. при
попустительстве губ. Джорджа Траупа начали полное вытеснение К. Подкупив вождя, "генерала
Макинтоша", они добились подписания договора 12.02.25 в Индиан-Спрингс об уступке всех
земель в пределах Дж. 30.04. К. убили Макинтоша и отказались соблюдать договор. В 1832
депортированы в Окл., где в 1918 их было 12 тыс. К. - одно из 5 цивилизованных племен.

Крил Дж. - см. Комитет общественной информации.
Кристадельфиане (Christadelphians) - религ. секта, осн. в США в 1850-е англичанином Д.

Томасом, объединила адвентистов, к-рые, ожидая, второго пришествия Христа, разуверились в
расчетах У. Миллера, но полагали, что следует содействовать переселению всех евреев в
Палестину, т. к. это ускорит пришествие Христа. К. отказываются служить в армии, участвовать в
выборах, состоять в браке или даже в одной орг-ции с инаковерующими.

"Крисчен сайенс монитор" - см. Пресса в США
Криттенден Джон Джордан (Crittenden John Jordan), 10.09.1787-24.07.186.3-полит. и гос.

деятель. Род. в Кент., в 1806 окончил Ушьяма и Мэри колледж, изучал право, с 1807 допущен к
юрид. практике. В 1809-10 ген. атторней террит. Ил., участник англоамериканской войны. В 1811-
17, 1825, 1829-35 избирался в легис-латуру Кент., в 1827-29 окруж. атторней (смещен през. Э.
Джек-соном). К. трижды назначался Генеральным атторнеем США (5.03-19.09.41, 22.07.50-
7.03.53), избирался губ. Кент, в 1848 и неоднократно сенатором от Кент. (4.03.17-3.03.19, 4.03.35-
3.03.41, 31.03.42-12.06.48, 4.03.55-3.03.63). К. оказался среди лидеров движения за компромис.
решение противоречий Севера и Юга США, автором резолюции и "К. компромисса". Согласно
этой посл. серьез. попытке в дек. 1860 предотвратить Гражданскую войну, южане должны были
отказаться от сецессии своих штатов в обмен на распространение положений Миссурийского
компромисса на всю террит. США, принятие законодательства о сохранении рабства южнее 36 -
30 с. ш., невмешательство Конгресса США в вопросы рабовладения и выделение компенсации
владельцам беглых рабов. Компромисс К. был отклонен Конгрессом. После начала Гражд. войны



К. поддержал пр-во А. Линкольна и удержал Кент, в составе США. Один из сыновей К. - Джордж
стал ген. Армии Конфедерации; др. его сын - Томас Л. и племянник Томас Т. - ген. Армии Союза.

Кроули Герберт Дэвид (Croly Herbert David), 23.01.1869-17.05.1930 -влият. идеолог эпохи
прогрессиз-ма. Род. в Н.-Й., окончил Гарвард, автор неск. публицист, и биогр. сочинений, в 1914-
30 издавал ж. "New Republic", к участию в к-ром привлек мн. видных реформаторов. Получил
известность в связи с публикацией в 1909 кн. "Перспективы американской жизни" ("Promise of
American Life"). He будучи ориг. мыслителем, обобщил опыт адм-ции Т. Рузвельта, доходчиво и
ярко изложил программу дальнейш. преобразований. Выдвинул лозунг "нового национализма",
под к-рым подразумевал переход от простой "торговой демократии" с господством индивидуалист,
интересов к сильному федерал. пр-ву во главе с признан, нацией лидером, способным наряду с
конкрет. коммерч. достижениями добиваться осуществления шир. общенац. целей. Выступал за
актив. участие гос-ва в регулировании соц.-экон. процессов с целью сохранения обществ. мира,
вплоть до вмешательства во взаимоотношения между трудом и капиталом.  Показал,  что нов.
взаимоотношения с внеш. миром заставляют США проводить "действительно национальную
внутр. политику", поскольку обострение между-нар. соперничества требует от них постоян.
совершенствования своей полит. и экон. орг-ции. Обосновал относительность амер. изоляции и
необходимость отказа от нее,  включая готовность США к вмешательству в буд.  мир.  конфликты
(см. Изоляционизм). Уклонение от участия в междунар. делах считал верным путем к деградации
амер. демократии, будущее Америки ставил в зависимость от ее способности завоевать достойное
место в сообществе наций. Гл. цель внеш. политики видел в создании стабил. междунар.
"американской системы", основан, на пересмотре "опасно агрессивной тенденции доктрины
Монро", на сотрудничестве с кр. странами Юж. Америки и Мексикой, на всемерн. сближении с
Канадой и альянсе с "мирными державами" Европы. Вторым по важности вопросом считал
будущее Китая, а также обеспечение "определенных колон. интересов". В готовности Америки
исполнять предназнач. ей мир. роль видел необходим, стимул к более полной реализации ее внутр.
потенциала.

Кроуфорд Уильям Гаррис (Crawford William Harris), 24.02.1772- 15.09.1834 – полит. деятель,
дипломат.  Сын виргин.  плантатора.  В 1803-07  чл.  легислатуры Дж.,  прославился как дуэлянт.  В
1807-13-сенатор, демократический республиканец. В 1812-13 -врем. пред. Сената, в 1813-15 -
посланник во Франции.  В 1816-25  мин,  финансов.  В февр.  1824  кокус ДП выдвинул его канд.  в
през., но на выборах он собрал незначит, число голосов. В посл. годы парализован.

Крузенштерн Иван Федорович (Krusenstern Adam Johann, von), 8/19.11.1770-12/24.08.1846-pocc.
мореплаватель. В 1788 в связи с русско-швед. войной досрочно выпущен из Мор. кадет, корпуса,
получив назначение на корабль кап. Г. И. Муловского, к-рого предполагалось назначить во главе
планировавш. кругосвет. эксп. Знакомство с лейт. Я. Берингом, внуком знаменитого
мореплавателя, укрепило интерес К. к этой идее. В 1793-99 проходил стажировку в брит. флоте, в
1794 находился в крейсерстве у берегов Сев. Америки, получив возможность посетить США.
Совершил плавание в Индию и Китай,  откуда вернулся в Россию в 1799  с планом орг-ции мор.
сообщения с Русской Америкой и развития ее колон. торговли. Представл. в 1802 вторично проект
получил поддержку Н. П. Румянцева; в 1803-06 К. возглавил первую рус. кругосвет. эксп. (до 1805
совм. с Н. П. Резановым), исследования к-рой в бассейне Тих. океана вызвали большой интерес в
Америке. Неоднократно встречался с посланником Дж. К. Адамсом; труд К. о языках народов
Вост. Азии и Сев.-Зап. Америки использовался амер. лингвистами при сравнит, изучении индейск.
языков. Передал в дар Американскому философскому обществу англ. пер. своего "Путешествия
вокруг света", 16.04.24 избран его чл. Передал в распоряжение об-ва также коллекцию карт Тих.
океана. В 1837 направил свои рекомендации организаторам Уилкса экспедиции, к-рые были
учтены при составлении ее маршрута.

Куба (Cuba) - страна в Вест-Индии, занимающ. однои-мен. остров и более 1600 мелких о-ВОВ
на стыке Атлант, океана, Кариб, моря и Мексик. залива. Пл. 110,9 тыс. км2. Столица-Гавана.
Открыта X. Колумбом 28.10.1492. Создан, на К. исп. генерал-капитанство включало в свой состав
владения Испании в Луизиане и Флориде. Т. Джеф-ферсон провозгласил К. "самым важным и
нужным дополнением к нашей системе штатов". Дж. К. Адамс одновременно с Монро доктриной



сформулировал "закон полит. тяготения", согласно к-рому К. в силу естеств. хода событий должна
была попасть под контроль США. Разл. варианты приобретения К. предлагались из-бират.
платформами ДП и президентами Дж. Н. Полком, Ф. Пирсом, Дж. Бъюкененом. В 1849-51 с амер.
террит. организованы повстанч. эксп. Н. Лопеса, ставивш. целью присоединение К. к США.
18.10.54 на совещании амер. посланников в Лондоне, Мадриде и Париже принят т. н. Остендский
манифест, обосно-вавш. право США на захват К. в случае отказа Испании продать ее. Участие
амер.  граждан в повстанч.  движении на К.  породило дипл.  конфликты с Испанией,  связан,  с
захватом судов "Блэк Уоррир" в 1854 и "Виргиниус" в 1873. Создан, вСШАКубин. рев. хунта
организовала в 1895 восстание, развитие к-рого дало повод к началу испано-американской войны
и оккупации К. амер. войсками. Под руководством воен губ. Дж. Брука (28.12.98-13.12.99) и Л.
Вуда (13.12.99-20.05.1902) на К. проведена реорг-ция суд. системы, мест. самоуправления,
системы школ, образования, осуществлена программа санитар, оздоровления, легализован гражд.
брак, строились больницы, дороги, мосты, телегр. и телеф. линии. 20.05.1902 провозглашена
независимая Кубин. респ., на основании Платта поправки фактически остававш. под
протекторатом США. Офиц. взаимоотношения оформлены кубинско-амер. торг. конвенцией от
11.12.02, договором об основах отношений от 22.05.03 и соглашениями об устройстве на К.
военно-мор. баз США (см. Гуантанамо). Нерешен. долгое время оставался вопрос о суверенитете
над о.  Пинос.  Адм-ция Т.  Рузвельта превратила К.  в образцов,  протекторат,  служивш.  примером
для др. кариб. республик. В связи с антиправит. восстанием спец. миссия во главе с воен. мин. У. Г.
Тафтом 29.09.06 установила над К. прямое управление США, продолжавш. до 28.01.09. Нов.
восстание дало повод для 2-й интервенции (5.06-5.08.12). 28.02.17 началась 3-я амер. интервенция,
продолжавш.  до 1922.  Вслед за США 7.04.17  К.  объявила войну Германии,  внесла свой вклад в
победу союзников расширением поставок сахара по фиксир. ценам. Ку-бино-амер. договор 1934
отменил режим протектората.

Кук Джей (CookeJay), 10.02.1821-16.02.1905-финан-сист, банкир. Род. в семье священника. В
15-лет. возрасте начал работать: в 1838 стал клерком, затем партнером в фирме "Е. У. Кларк и К.,
банкиры". В 1860 осн. банкир, дом "Джей Кук и К.", к-рый во время Гражданской войны
обслуживал б. ч. из осуществл. властями США займов на сумму в 2 млрд дол. После войны К.
участвовал в кр.  делов.  начинаниях,  в т.  ч.  стр-ве трансконтинент,  ж.  д.  "Норзерн Пэсифик".
Депрессия 1873 стала причиной краха банкир, дома К., вызвавш. финанс. панику (см. "Черная
пятница").  Позднее К.  вновь владел кр.  состоянием.  Банкир,  дом К.  часто фигурировал в худож.
лит-ре.

Ку-Клукс-Клан (Ku Klux  Klan)  -  тайная орг-ция или,  как считают нек-рые историки,  две орг-
ции.  Назв.,  вероятно,  происходит от двух слов:  греч.  kyklos (круг)  и англ.  klan (клан).  Старый К.-
к.-к. возник 24.12.1865 в г. Пуласки, Тенн., по инициативе судьи Т. Л. Джонса, объединял южан -
ветеранов Гражданской войны, пытавш. террором запугать негров и т. о. сохранить
"превосходство белых"  на Юге.  К 1867  К.-к.-к.,  распространив свою деятельность на др.  штаты,
образовал "Невидимую империю Юга". Численность К.-к.-к. достигла 550 тыс. Он стремился
сорвать участие негров в избират. кампаниях, организовал "крестовый поход" против негр, школ,
преследовал сторонников Реконструкции. Террор К.-к.-к. вызвал ответ, меры: в 1869 его центр.
органы были распущены, но подрыв, действия продолжались. В 1870-75 Конгресс США принял
акты о защите негров на Юге, в т. ч. "Акт о Ку-Клукс-Клане" (1871), о передаче в ведение федерал.
судов дел о терроризме.  Из заведен.  7  тыс.  суд.  исков по немногим вынесли приговоры.  К.-к.-к.
возродился как расист, "мистически-патриотическая" орг-ция в 1915 в Атланте, Дж. "Крестным
отцом" нов. К.-к.-к. был проповедник У. Симмонс. Лозунгами стали: "превосходство белой расы"
и идеи "истинного американизма". Жертвами террора были негры, евреи, католики, представители
профсоюзов, обществ. движений.

Кукурузный пояс (Corn Belt) - регион, простирающ. от зап. Ог. до юго-вост. Ю. Дик югу вдоль
р.  Миссисипи и Миссури.  В К.  п.  входят вост.  часть.  Инд.,  Илл.,  Айовы,  юж.  часть Мин.  и сев.
часть Миссури. В 1850-80-е стал одним из осн. зернопроизво-дящ. р-нов США. В кон. 19 в. К. п.
стал одним из центров популизма.



Кули Чарлз Хортон (Cooley Charles Horton), 17.08.1864-8.05.1929-социолог. Род. в Мичигане,
сын изв. юриста и историка Томаса Макинтайра К. (1824-98). Окончил Мичиган, ун-т, в к-ром и
преподавал, с 1907 -проф. Осн. работы: "Человеческая природа и социальный порядок" (1902);
"Социальная организация" (1909); "Социальный процесс" (1918). Исходил из изначал. единства
личности и об-ва и их взаимодействия ("интер-национизм"), называл свой подход органическим.

Купер [Джеймс] Фенимор (Cooper [James] Fenimore), 15.09.1789- 14.09.1851 -писатель. Род. в
Берлингтоне, Н.-Д., в семье кр. землевладельца. Учился в Иельск. колледже (1806), в 1806-11
служил на флоте. 1826-33 К. провел в разных европ. странах, с 1833 жил в Куперстау-не, Н.-Й. Лит.
деятельность начал изданием романа "Предосторожность" (1820, рус. пер. 1876). Известность К.
принес ист. роман "Шпион" (1821, рус. пер. 1825), в к-ром опоэтизирована эпоха амер. революции
и ее рядовые герои. В 1823 К. создает роман "Пионеры, или Истоки Сасквиханны" ("Поселенцы" в
рус. пер. 1932), ставш. 1-й частью цикла о Натти Бумпо-Кожаном Чулке. После выхода "Лоцмана"
и романа "Лайонель Линкольн, или Осада Бостона" (1825, рус. пер. 1832) К. возвращается к образу
Бумпо и пишет 2-ю и 5-ю части - "Последний из могикан" (1826, рус. пер. 1833) и "Прерия" (1827,
"Амер. степи" в рус. пер. 1829), а в 1840-41 3-ю - "Следопыт, или Озеро-Море" ("Путеводитель в
пустыне" в рус. пер. 1841) и 4-ю - "Зверобой, или Первая тропа войны" (рус. пер. 1848). Романы о
Кожаном Чулке стали первой эпопеей в амер. лит-ре, в к-рой К. изобразил конфликт между
цивилизацией и "естественным человеком", воплощен, в образе Кожаного Чулка; он мастерски
передавал мест. колорит, картины дикой природы, хотя его герои говорят порою крайне неестеств.
яз., а сведения об индейцах не всегда точны. Приобрели известность и мор. романы К. "Красный
корсар" (1826, рус. пер. 1832), "Морская волшебница" (1830, "Пенитель моря" в рус. пер. 1875),
роман об открытии Колумбом Америки "Мерседес из Кастилии" (1840, рус. пер. 1848). Перу К.
принадлежит трилогия из истории европ. средневековья: "Браво" (1831, рус. пер. 1839),
"Гейденмауэр, или Бенедиктинцы" (1832, "Лагерь язычников" в рус. пер. 1880) и "Палач, или
Аббатство виноградарей" (-1833). Начав с восхваления амер. свобод, за-воев. в эпоху Войны за
независимость,  К.  в 30-е переходит к критике амер.  действительности в соц.-полит.  сатире
"Моникины" (1835, рус. пер. 1953). Соц. критицизм К. находит выражение и в публицист, трактате
"Амер. демократ" (1838), романах "Домой" (1838, рус. пер. 1876) и "Дома" (1838, рус. пер. 1877),
5-томн. "Европейских заметках" (1836-38). Из поздних произведений К. наиб. значительны
трилогия "Сатанстоу" (1845, "Мисс Анна" в рус. пер. 1853), "Землемер" (1845, рус. пер. 1848) и
"Краснокожие" (1846, рус. пер. 1898). Посл. кн. К. - "Новые веяния" (1850) - соц. роман об амер.
судопроизводстве. Творчество К. принадлежит раннему периоду амер. романтизма, открывает нов.
образы и темы в амер.  лит-ре.  Романы К.  приобрели известность в России уже в 20-е 19  в.,
привлекли внимание декабристов, А. И. Герцена, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А.
Добролюбова, получили шир. распространение переделки романов К. для детей.

Купер П. - см. Гринбекеры.
Купер Томас (Cooper Thomas), 22.10.1759-11.05.1839-ученый, обществ. деятель. Род. в Англии,

обучался в Оксфорде, изучал медицину в Лондоне и Манчестере. Высказывал одобрение
революции во Франции и в 1794 покинул Англию из-за угрозы преследования. В США имел юрид.
практику в Филадельфии. За критику в газ. през. Дж. Адамса был заключен в тюрьму.
Пропагандисты - джеф-ферсоновские республиканцы превратили К. в жертву федералистов. Т.
Джефферсон высоко оценивал способности К. и содействовал назначению его первым проф.
естеств.  наук и права Виргин.  ун-та.  Из-за противодействия церкви К.  вскоре подал в отставку,
затем стал преподавать в колледже Дикинсона и в ун-те Пенс.  В 1819  он занял каф.  химии в
колледже Ю. К., в 1820 избран его през., преподавал химию и полит. науки. В 1826 издал первый
амер. учебник по политэкономии, за антиклерикал, взгляды обвинен в атеизме и был вынужден
подать в отставку. К. известен как актив. защитник свободы торговли, прав и суверенитета штатов
и ин-та рабства. Современникам запомнилась речь К. против тарифа 1824, в защиту интересов
Юга против экон. амбиций Севера. Взгляды и деятельность К., его аргументация в поддержку
нуллификации оказала серьез, влияние на развитие полит. жизни Юга.

Куртин Эндрю Грэг (Curtin Andrew Gregg), 22.04.1817-7.10.1894-полит. деятель. Род. в Пенс. в
1839 допущен к юрид. практике. Быстро завоевал профес-сион. признание и получил известность



как полит. оратор. В 1840 вел кампанию в пользу У. Г. Гаррисона, в 1844-Г. Клея, в 1848 и 1852
выступал за кандидатов-вигов 3.  Тейлора и У.  Скотта.  В 1860  как республиканец -сторонник А.
Линкольна избран губ. Пенс. (1861-67). В Гражданской войне всемерно содействовал сохранению
Союза, добился сформирования штатом доп. воинск. частей помимо обязат. количества, стал
инициатором создания резерв. корпуса Пенс. На конф. губернаторов в Альтоне сыграл важную
роль в обеспечении поддержки ими Прокламации об освобождении рабов. 16.04.69 назначен
посланником в России, аккредитован 16/28.10, вышел в отставку летом 1872. Несмотря на
напряженность в русско-амер. отношениях, вызванную "делом Ка-такази", способствовал
сохранению дружеств. связей. По возвращении в США присоединился к движению
республиканцев либеральных; в 1881-87 конгрессмен от ДП.

Кухонный кабинет (Kitchen Cabinet) - в президентство Э. Джексона (1829-37) группа неформал,
советников (А. Кендалл, Ф. П. Блейр, М. ВанБюрен, Р. Б. Тони, А. Хилл, Д. Хеншоу, до 1831
также Дафф Грин, Дж. Итон и Сэмюэл Ингхэм), к-рые, как считалось, влияли на през. больше, чем
члены кабинета президентского.

Кэлхун Джон Колдуэлл (Calhoun John Caldwell), 18.03.1782-31.03.1850-ведущ. политик и
идеолог рабов-лад.  Юга.  Из небогатой семьи,  женился на наследнице кр.  плантаций,  к-рые в
нарушение обычаев немедленно перевел на свое имя. Окончил Иельск. колледж в 1804. В 1808-10
чл. легислатуры Ю. К. В 1810-17 конгрессмен, 3 один из активнейш. "военных ястребов". В 1817-
25 воен. мин., инициатор стр-ва ряда фортов и стратегич. дорог; следуя принципу "все хорошее
должно быть дешево", был крайне непопулярен в армии. В 1825-32-вице-през. США. Был избран в
1824 как сторонник "американской системы", но с 1827 стал противником протекционист, тарифа
и агр. политики Дж. К. Адамса: в 1828 участвовал в основании ДП и вновь избран вице-през. уже
как сторонник Э. Джексона. Однако намерение Джексона сохранить тариф побудило К. составить
Форт-Хиллское обращение, возглавить в Ю. К. движение за нуллификацию тарифа, порвать с
Джексоном и досрочно уйти в отставку. В 1833-42 сенатор от Ю. К., добивался аннексии Техаса и
запрета аболиционист, пропаганды. В 1844-45 гос. секр. США, 12.04.44 подписал с
уполномоченным Техас, респ. договор о присоединении Тех. к США, 16.01.45 по его инициативе
ратифицирован первый договор США с Китаем (см. Кашинга миссия). В 1846-50 вновь сенатор от
Ю. К., стороник Мексиканской войны и аннексии захвач. террит. С 1848 добивался консолидации
всех полит. сил Юга против покушений на рабовладение и права штатов; содействовал
превращению ДП в "секционную" партию Юга. В речах нередко клеймил алчность капиталистов
Севера, выражал сочувствие рабочим, чье существование обеспечено хуже, чем негров на юж.
плантациях (т. н. "убийственный аргумент" южан). Как плантатор, славился патриарх,
обращением со своими неграми. Актив. противник Уилмота поправки и сторонник компромисса
1850, за к-рый выступал в Сенате уже смертельно больной пневмонией. Посл. слова: "Мой бедный
Юг! Что будет с ним?". Автор многочисл. трактатов, разви-вавш. доктрину суверенитета штатов и
защиты прав меньшинства, имея в виду собственников и особенно плантаторов. Левые историки
считали К. одним из основоположников теории класс, борьбы и материалист, понимания истории.
Автор капитал,  биографии К.  Дж.  Уилтце делит его полит.  деятельность на 3  периода:  в 1807-26
"националист", в 1827-33 нуллификатор, в 1834-50 секционалист.

Кэмбреленг Черчилль Кэлдом (Cambreleng Churchill Caldom), 1786- 30.04.1862 - полит. деятель,
бизнесмен. С 1802 в Нью-Йорке работал в К. Дж. Д. Астора, позже глава двух фирм, чл. советов
ряда К. и банков. В 1821-39 чл. П. п., активно лоббировал в пользу Э. Джексона и М. Ван Бюрена.
С мая 1840 по июль 1841 - посланник в России. Позже барнбёрнер и фрисойлер.

Кэмден, битва при (Camden, Battle of) - сражение 16.08.1780, завер-шивш. сокрушительным
поражением Армии континентальной. После падения 12.05 Чарлстона положение на юге страны
оказалось для американцев крайне тяжелым. Англ. войска под командованием ген. Ч.
Корнуоллиса готовились к наступлению на С.  К.  В качестве передовой базы ими был избран К.,
подходы к к-рому охраняло неск. аванпостов. Континентальный конгресс в июле в противовес
мнению главнокоманд. Дж. Вашингтона назначил команд. юж. группой войск ген.-майора Г.
Гейтса. Прибыв к месту назначения 26.07, Гейтс нашел всего ок. 1200 солдат, 120 кавалеристов и 3
батареи. Тем не менее он решил немедленно атаковать противника, и 27.07 войска вышли из



лагеря. Первую ошибку Гейтс совершил, избрав наиб. короткий путь, проходивш. через р-ны, в к-
рых не приходилось рассчитывать на поддержку нас. и пополнение припасов. За 2 недели они
преодолели более 120 миль и были усилены почти сотней солдат, уцелевш. после сдачи Чарлстона,
и 2000 мест. милиции. 14.08 подошел отряд милиции из Вирг. в 700 чел. В распоряжении Гейтса
имелось ок. 4100 чел., хотя он сам полагал, что командует почти 7000 чел. Корнуоллис подошел к
К. в ночь на 13.08 почти с 2500 опытных солдат. Считая, что американцев в 3 раза больше, он тем
не менее решился на сражение. 15.08 в 10 ч. вечера Корнуоллис вывел свои войска из К. с
намерением атаковать Гейтса на след. день. По странному совпадению Гейтс вышел навстречу
англичанам в то же самое время и по той же дороге. В 2 ч. 30 мин. обе армии встретились, после 2-
час. перестройки войск в боев, порядки началось сражение. Противников разделяло окружен,
болотами поле,  а в открытом бою кадров,  армия неизменно имела превосходство.  Англичане
ударили так стремительно, что милиция, располож. Гейтсом прямо напротив регуляр. частей, в
панике бежала, даже не успев дать ни одного залпа. Солдаты континент, армии сражались более
упорно, контратаковали, но не выдержали удара конницы. Отступление быстро превратилось в
бегство. Гейтс подал пример, покинув поле боя с первой волной отступающих, и через 3 дня,
преодолев 180 миль, оказался в Хиллсборо. Там же собралось и 700 уцелевших солдат из его 4-тыс.
армии. Англичане потеряли 324 чел., в т. ч. 68 уб., в то время как американцы - до 900 чел. уб. и
1000 пленными. По оценке одного из современников, никогда еще победа англичан не была такой
"всеобщей", а поражение американцев "таким полным". Разгром стоил Гейтсу дальнейш. карьеры.
Перед брит. армией открывался путь в С. К. Наступление, предпринят, в нач. сент., было
приостановлено поражением англичан у Кингс-Маунтин 7.10.1780 и решением Корнуоллиса
отвести войска на зимн. квартиры. Тем не менее кампания 1780 была проиграна американцами
окончательно.

Кэмпбелл Джордж Вашингтон (Campbell George Washington), 9.02.1769-17.02.1848-полит.
деятель. Род. в Шотландии, в 1772 с родителями переехал в С. К. При крещении назван Джорджем,
второе имя добавил позднее. В 1794 закончил Принстон. колледж, занимался юрид. практикой в
Ноксвилле, Тенн., завоевал репутацию лучшего юриста штата. В 1803-09 конгрессмен,
джефферсоновский республиканец; в соперничестве с Дж. Рэндолфом добился избрания пред.
бюджет,  комитета.  Как сторонник войны с Англией избран в Сенат с 8.10.11. В 1812 женился на
дочери Б.  Стоддерта Гарриет.  С 9.02  по 6.10.14  мин.  финансов в кабинете Дж.  Мэдисона.  С
10.10.15 сенатор, занимал пост пред. финанс. комитета, поддержал создание Банка США П.
16.04.18 назначен посланником в России, прибыл в СПб. в сент., аккредитован 26.01/7.02.19. Имея
поручение Дж. К. Адамса выяснить, в чем заключается "система политики России в отношении
Великобритании, европейского союза, Испании и южноамериканских дел", пришел к выводу, что
европ. вмешательства в борьбу за независимость Лат. Америки не произойдет; подчеркивал
стремление России поддерживать наиб. дружеств. отношения с США. Во время эпидемии тифа в
СПб. потерял 3 из 4 своих детей, 26.06/8.07.20 оставил пост. Кэннон Джозеф Гарни (Cannon Joseph
Gumey), 7.05.1836-12.11.1926-полит. деятель. Род. в С. К., вырос в Ивд., в 1858 допущен к юрид.
практике в Илл. Конгрессмен от РП в 1873-91, 1893-1913, 1915-23, потерпев в 1890 поражение от
популиста, в 1912 - от прогрессиста. В 1889-91 и 1897-1903 пред. комитета по ассигнованиям, в
1903-11 спикер П. п. Один из ведущ. деятелей "старой гвардии" РП, "дядя Джо", как его называли,
придал посту спикера такое значение, каким тот не обладал никогда прежде, и приобрел больше
власти, чем любой из его предшественников. Пользуясь прерогативами пред. процедур, комитета
и правом назначения в постоян. комитеты палаты, добился практически безраздел. контроля над
законодат. процессом (Cannonism). На съезде РП в 1908 рассматривался как один из вероятных
претендентов на выдвижение в през. Сыграл решающ, роль в утверждении ниж. палатой Пэйна-
Олдрича тарифа. Лишен узурпиров. им власти в результате мартовской революции 1910, после
завоевания демократами бол-ва в П. п. уступил пост спикера их лидеру Ч. Кларку.

Кэннон Уолтер Бредфорд (Cannon Walter Bradford), 19.10.1871-1.10.1945-физиолог. Род. в Виск.
В 1896 окончил Гарвард. В 1906-42 проф. физиологии Гарвард, мед. школы. Осн. работы по
физиологии нерв, системы. Пионер рентген, методов в физиологии. Открыл (1915) роль



адреналина для нерв, системы. Обосновал (1843) необходимость переливания крови для борьбы с
шоком. Чл. Национальной Академии наук США. Почет. чл. АН СССР (1942).

Кэри Генри Чарлз (Сагу Henry Charles), 15.12.1793-13.10.1879-книгоиздатель, основатель амер.
политэкономии.  Ст.  сын Мэтью К.  С 1817  партнер отца в книготорговле,  позже глава ведущ.
книгоиздат.  фирмы США "Кэри,  Ли и Кэри",  к-рая впервые издала Т.  Карлейля,  В.  Скотта,  В.
Ирвинга. В 1835 покинул бизнес, в 1840 опубл. 3 т. "Принципы полит. экономии" и ряд статей. В
"Политэкон. письмах президенту США" (1858, рус. пер. 1860) подробно обосновал протекционизм.
В серии трудов проследил влияние тариф,  законодательства на развитие пром-сти в США и др.
странах. Последователями К. были Е. Дюринг, Ф. Шульце-Делич, С. Ю. Витте, П. Г. Ми-жуев,
критиком - Н. Г. Чернышевский (его слова: "история - не тротуар Невского проспекта" - из статьи
о К.).

Кэри Мэтью (Сагу Mathew), 28.01.1760-16.09.1839-пуб-лицист, книгоиздатель, политэконом.
Из-за дет. травмы всю жизнь хромал. Ре-гуляр. образования не получил. В 1777 опубл. серию
статей против дуэлей, в 1779 в защиту католиков, из-за последних подвергся преследованиям,
уехал в Париж,  где познакомился с Б.  Франклином.  В 1784  вернулся в США,  нек-рое время
бедствовал, затем журналист, издатель, в 1790-е - виднейш. книготорговец, соперник Уильяма
Коббета. 25.01.85 в газ. "Pennsylvania Herald" впервые в амер. практике поместил отчет о
парламент, дебатах (в пенсильв. ассамблее); это не понравилось полк. Освальду, ред.
соперничающ. газ., к-рый вызвал К. на дуэль. Ран. в бедро К. год лечился. В 1804 назначен
директором Банка Пенсильвании, в 1810 добивался продления хартии Банка США I. В 1814,
поддерживая воен. усилия пр-ва, пытался примирить джефферсоновских республиканцев с
федералистами. Будучи чл. фила-дельф. Об-ва поощрения нац. пром-сти, составлял его воззвания,
содержащ. классич. защиту протекционист, системы, про-долж. затем его сыном Генри Чарлзом К.
Пропагандировал обязат. гос. начал, образование.

Кэссона договоры (Kasson Treaties) - серия торг. соглашений, заключен, в 1898-1900 спец.
уполномоченным США, изв. политиком и дипломатом Дж. А. Кэссоном (1822-1910) на основании
ст. 4 Дингли тарифа, предоставляет, през. право заключать в течение 2 лет с момента введения
тарифа в действие договоры о взаимн. снижении пошлин до 20% на срок не более 5 лет. К. д.
подписаны с Англией (5 договоров), Францией и Данией о взаимн. снижении тарифов в торговле с
их владениями в Зап. полушарии, а также с Аргентиной, Доминиканской республикой, Никарагуа
и Эквадором, однако их ратификация была сорвана сторонниками протекционизма в Сенате во
главе с пред.  финанс.  комитета Н.  У.  Олд-ричем.  Помимо того,  на основании ст.  4,  а также 3,
предоставлявш. през. право снижать пошлины на определ. виды товаров, Кэссоном заключены
торг. соглашения с Францией (28.05.1898), Португалией (22.05.1899), Италией (8.02.1900). Аналог,
соглашение с Германией подписано 10.07.1900 Дж. Хэем. Кэссон предложил также проект торг.
соглашения с Кубой, эта идея реализована в 1902. Переговоры с Россией завершились
безрезультатно из-за сопротивления "сахарного" треста.

Л
Лабари дело (Labaree Affair) - дипл. конфликт, вызван, убийством 8.03.1904 курдами в сев.-зап.

Персии амер. миссионера-пресвите-рианина Б. У. Лабари. По настоянию миссионеров пр-во США
добивалось выплаты ден. компенсации в 30 тыс. дол. и требовало сурового наказания виновных.
Послан, с этой целью перс, войска вынудили курдов бежать в Турцию, что спровоцировало турец-
ко-перс. вооруж. конфликт и привело к оккупации в 1907 части террит. Персии. (См. также:
Персидско-американский договор; Шус-тера миссия.)

Лавджой Илайджа Пэриш (Lovejoy Elijah Parish), 9.11.1802-7.11.1837- аболиционист. Сын
пресвитериан, священника, получил теолог, образование. С 1833 в Сент-Луисе редактировал
пресвитериан, еженедельник для Запада. С 1835 печатал статьи против рабства, за постелен, его
отмену. Из-за преследований переехал в Олтон, Илл., где его печат. станок был сброшен в реку.
Купив нов. станок, Л. стал его охранять и был убит толпой при разгроме типографии.

Лавджой Оуэн (Lovejoy Owen), 6.01.1811-25.03.1864 -аболиционист, брат Илайджи Л. Получил
теолог, образование. В ночь гибели брата поклялся над его трупом "никогда не оставлять дело,



окропленное кровью". Служил в пресвитериан, церквах Илл., в проповедях разоблачая рабство, не
реагируя на угрозы. В 1854-56 чл. легислатуры Илл. Вместе с А. Линкольном участвовал в
основании РП. В 1856-64 чл. П. п., фактич. советник Линкольна, поддерживал его умерен,
программу Реконструкции.  Лавли покупка (Lovely  Purchase)  -  треугол.  участок террит.  в нынеш.
шт.  Окл.,  на стыке р.  Арканзас и Вердигрис,  частн.  образом купл.  Уильямом Лавли в 1816 у ин-
дейск. племени осагов; включен в США по договору с оса-гами 25.09.18.

Ланкастерский договор (Lancaster Treaty) - заключен 22.06-4.07.1744 между Пенс. Мэр., Вирг.
и Ирокез, союзом. 15.03.44 Франция объявила войну Англии, о чем в Америке узнали в мае.
Колонии немедленно начали переговоры с ирокез, племенами об урегулировании всех споров.
Ирокезы (были представлены 5 племен, без могауков) уступили белым долину р. Шенандоа и др.
земли на западе Вирг. и Мэр. за 400 фунтов и вещевую компенсацию, оказали англичанам
поддержку в войне короля Георга.

Лансинг Роберт (Lansing Robert), 17.10.1864-30.10.1928 - изв. юрист-международник, дипломат.
Род. в Уотертауне, Н.-Й. В 1886 закончил колледж Амхерст, в 1889 допущен к юрид. практике, до
1907 работал в юрид. фирме отца. Женитьба в 1890 на Элеоноре Фостер, дочери кр. специалиста
по междунар. праву и буд. госсекр., открыла перед ним нов. поле деятельности. С 1892 по 1914
представлял амер. интересы в разл. арбитраж, комиссиях чаще, чем любой др. юрист, включая
дела о юрисдикции и котиков, промыслах в Беринговом море, о границах Аляски, о прибреж. рыб-
ве в Сев. Атлантике; одновременно был советником представительств Китая и Мексики в США.
Один из организаторов Амер. об-ва междунар. права (1906), чл. его исполкома и бессмен, ред.
"American Journal of International Law" (1907-28). 1.04.1914 занял второй по значению в
госдепартаменте пост юрид. советника, замещал госсекр. У. Дж. Брайана в его отсутствие, после
его отставки 9.06.15 назначен врем. исполняющ. обязанности, 23.06 утвержден в должности
госсекр. В условиях Первой мировой войны настойчиво проводил курс В. Вильсона на защиту
нейтрал, прав США от посягательств обеих воюющ. сторон, постепенно склоняясь к ужесточению
позиции в отношении Германии. Установление демокр. респ. в России расценил как устранение
посл. препятствия к вступлению США в войну. Подписал Лансинга-Исии соглашение, ведущ. к
дальнейш. ослаблению даль-невост. позиций США перед лицом Японии. После Окт. революции
требовал оставить большевиков в одиночестве и не иметь с ними никаких дел, поддержал воен.
интервенцию в России, после ее провала настаивал на политике экон. санкций. Формально
возглавлял амер. делегацию на мирн. переговорах в Париже, где обнаружились его разногласия с
през. по вопросу о Лиге наций, идею к-рой Л. не воспринимал всерьез. Во время болезни Вильсона
зимой 1919-20  взял на себя инициативу созыва заседаний кабинета министров,  что углубило
разрыв. 13.02.20 по требованию през. вышел в отставку. Продолжал практиковать как крупнейш.
специалист по междунар. праву, был одним из попечителей Фонда Кар-неги за междунар. мир, в
1923-25 представлял интересы Чили в арбитраже по разграничению с Перу (Такна-Арикский
конфликт).

Лансинга-Исии соглашение (Lansing- Ishii Agreement) - японо-амер. соглашение по Китаю,
заключен. 2.11.1917 в форме обмена нотами между госсекр. США Р. Дансингом и руководителем
спец. яп. миссии К. Исии; завершающ, в серии соглашений между Японией и ее союзниками по
Первой мировой войне. Япония добилась амер. при-знания своих "особых интересов" в Китае.
США в ответ получили формал. заверения Японии в верности "открытых дверей" доктрине и
обещание не использовать своего положения в Китае в ущерб торг. интересам др. держав. Китай
отказался признать соглашение, заключен, без его участия. Л.-И. с. представляло собой очеред.
неудач, попытку урегулирования двусторон. отношений, к-рая не остановила нарастание
противоречий между двумя державами и усиление их соперничества за преобладание на Тих.
океане. В 1923 США и Япония признали его утратившим силу.

Л'Анфаи Пьер Шарль (L'Enfant Pierre Charies), 2.08.1754-14.06.1825 -инженер и архитектор.
Род. в Париже, в качестве добровольца участвовал в Войне за независимость, майор. Составил
проект знака и диплома Общества Цинцинната. Поселившись в Нью-Йорке, занялся архитектурой,
не имея профессион. подготовки. Реконструировал здание Сити-холла Нью-Йорка, превратив его в
место заседаний Конгресса (1789). По поручению Дж. Вашингтона разработал проект застройки



буд. фе-дерал. столицы с шир. авеню и идущ. перпендикулярно им улицами, монумент, зданиями
и парками. Разногласия с членами комиссии по стр-ву г. Вашингтон и самим през. привели к
отстранению его от должности спустя неск. месяцев. Столь же грандиоз. частн. проекты Л'А.
остались неосуществленными. В 1812 он отказался от каф. инж. дела в Уэст-Пойнте. За создание
проекта столицы Л'А.  получил от Конгресса всего 3,8  тыс.  дол.  вм.  просимых 95,5.  В признание
заслуг Л'А. его именем названа одна из центр. пл. Вашингтона, а его прах перезахоронен на
Арлингтонском национальном кладбище.

Ла Саль Рене Робер, сир де (La Salle Rene Robert, sieur de), 22.11.1643- 19.03.1687 - фр.
путешественник, исследователь Сев. Америки. В Нов. Франции (Канаде) осн. базу для торговли
пушниной и вероятных эксп. в Китай - пост Ла Чайна. В 1669-71 обследовал р-н Великих озер, Ог.
и,  возможно,  Илл.  и Мич.,  стал первооткрывателем р.  Огайо.  Открытие М.  Грозелье и П.
Раадасоном верховьев р. Миссисипи (1654-60), первое плавание Л. Жолье и Ж. Маркета по
Миссисипи от р. Висконсин до р. Арканзас и по пут. открытие устья р. Миссури (1673) побудили
Ла С. в 1674 и 1677 добиваться у короля Людовика XIV зем. пожалований и патента на
исследование и стр-во фортов в этом регионе. В 1678-81 Ла С. исследовал вод. путь от р. Св.
Лаврентия через Вел. озера (на первом в этих водах корабле "Грифон"), далее по суше к верховьям
Миссисипи и по ней до Мексик. зал. Бассейн Миссисипи он объявил владением Франции, назвав
его в честь короля Луизианой.  В 1684 Ла С.  получил от Людовика право управлять этой террит.
Нов. эксп. постигла неудача: Ла С. растерял корабли, не нашел устья Миссисипи, во время пешего
перехода от Мексик. зал. в Канаду был убит участниками эксп., вскоре погибшими от рук
индейцев.

Латроб Бенджамин Генри (Latrobe Benjamin Henry), 1.05.1764- 3.09.1820 - архитектор и
инженер. Уроженец Англии, после завершения образования на родине и в Германии в 1796
переехал в США. Первыми архит. работами Л. были здание исправит. дома в Ричмонде, Вирг., и
завершение стр-ва по проекту Т. Джефферсона капитолия Вирг. Им были созданы здания банка
Пенс. и Академии изящ. искусств в Филадельфии, мор. госпиталя и церкви Св. Иоанна в
Вашингтоне, собора и биржи в Балтиморе, колледжей, школ и частн. домов. Многие из них были
яркими образцами архитектуры классицизма, получивш. распространение в США с кон. 18 в. В
1803-17 в качестве инспектора обществ. строений руководил застройкой г. Вашингтон, в т. ч.
сооружением юж. крыла Капитолия, восстановлением зданий, разруш. во время захвата столицы
англичанами в 1814. Л. придал архитектуре США профессион. статус. Мн. годы проектировал и
руководил работами по стр-ву каналов и гидротехн. сооружений, размежевал огромн. участки
земли от Нью-Йорка до Нов. Орлеана.

Лафайет Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер дю Мотье, маркиз де (Lafayette Mane Joseph Paul
Yves Roch Gilbert du Motier, marquis de), 6.09.1757- 20.05.1834- фр. военачальник и полит. деятель.
После учебы в коллеже дю Плесси в 15  лет лейт.  мушкетеров,  в 17  -  кап.  кавалерии.  В 1777  с
группой фр. добровольцев прибыл в США, где получил звание ген.-майора. Участвовал во
вторжении в Канаду, в сражениях при Брэндивайне, Баррен-хилле, Монмуте. 1779 провел на
родине, во многом способствовал принятию решения о направлении в США фр. экспедиц. корпуса.
В 1781 командовал войсками, отражавш. англ. вторжение в Вирг., отличился в сражении при
Йорктауне. В США Л. служил бесплатно, затратив на поддержку амер. революции 200 тыс. дол. из
собств.  средств.  В 1785-89  оказывал в Париже помощь амер.  посланнику Т.  Джефферсо-ну в
решении полит. и экон. проблем. Актив. участник Вел. фр. революции, избирался депутатом
ассамблеи нотаблей, Ген. штатов, Нац. собрания, Конституц. ассамблеи, командовал нац. гвардией
Парижа. В 1792 в ходе войны Франции с Австрией командовал армией, по настоянию якобинцев
смещен с этого поста и позднее вынужден бежать в Бельгию. Захвачен, австрийцами, передан
Пруссии и 5  лет провел в заключении.  В 1797  освобожден Наполеоном,  в 1799  вернулся во
Францию. Л. признал императора, но отказался от предлож. ему ордена Почет. легиона, поста
сенатора и должности посланника в США, избегая до 1818 участия в полит. деятельности. В 1818-
24 и 1827-30-чл. Палаты депутатов. В 1824 по приглашению Дж. Монро посетил США, в ходе
годич. триумф. турне по стране был встречен с невидан, энтузиазмом как герой двух революций. В
период июльск. революции 1830 Л. главнокоманд. Нац. гвардией. Именем Л. названы неск.



городов в США, колледж в Истоне, Пенс. площади и улицы мн. городов в стране, в т. ч. Л.-сквер в
Вашингтоне, Л.-авеню и Л.-стрит в Нью-Йорке. В качестве дара амер. народа в Париже
воздвигнута кон. статуя Л.

Лафоллет Роберт Марион (La Follette Robert Marion), 14.06.1855- 18.06.1925 - кр. полит.
деятель эпохи прог-рессизма. Род. вВиск., в 1879 окончил ун-т штата, в 1880 допущен к юрид.
практике.  В 1885-  91  конгрессмен от РП,  как чл.  бюджет,  комитета участвовал в подготовке
Маккинли тарифа. После последовавш. за этим поражения на выборах 1890 в Конгресс порвал с
парт. руководством и начал кампанию за преобразование полит. системы штата. В 1901- 05 губ.
Виск., провел серию реформ на основе "Висконсинской идеи", включая введение равного с др.
собственниками налогообложения корпораций (1903), принятие закона о прямых первич. выборах
(1904), создание ж/д комиссии с правом регулирования тарифов (1905). Со 2.01.06 до самой
смерти - сенатор, добивался проведения своих реформ на федерал. уровне, поддержал кампанию
за сохранение природ. ресурсов, как один из лидеров инсургентов боролся против принятия
протекционист. Пэйна-Олдрича тарифа, добивался усиления гос. контроля над ж. д. и проведения
оценки собственности ж/д компаний как базы для установления тарифов на перевозки, стал
автором закона, облегчающ. условия труда моряков (закон Л. от 4.03.15). С 1909 издавал "La
Follette's Weekly Magazine", в 1911 основал Национальную прогрессивную республиканскую лигу,
в борьбе за лидерство среди республиканцев-прогрессистов проиграл Т. Рузвельту. Поддерживал
внутр. преобразования адм-ции В. Вильсона, но выступал против его внешнеполит. курса в период
Первой мировой войны,  стал одним из шести сенаторов,  голосо-вавш.  против вступления в нее.
Выступил против участия США в Лиге наций, в 1919 осудил воен. интервенцию в России. В 1924
баллотировался в през. как независ. канд., собрав при поддержке Прогресс, блока ок. 5 млн
голосов. По результатам проведен, в 1957 опроса отнесен к числу пяти наиб. выдающ. сенаторов в
истории США.  Жена -  Бел Кейс Л.  (1859-1931),  его советник и секр.,  получила известность как
активистка движения за равноправие женщин. Ст. сын - Роберт Марион Л., мл. (1895-1953),
унаследовал место отца в Сенате (1925-27), мл.-Филип Фор Л. (1897-1965) в 1931-33, 1935-39 был
губ. Виск.

Левера закон (Lever Act) - "О контроле над продовольствием, сырьем и топливом", введен,
после вступления США в Первую мировую войну. Принят 10.08.1917 на основании билля, внесен,
конгрессменом-демократом из Ю. К. Э. Ф. Левером. Предоставлял през. право создавать нов. гос.
учреждения и принимать др. меры по обеспечению нас, вооруж. сил, а также для предупреждения
спекуляций. Предусматривал возможность реквизиции предприятий и имущества, допускал
регулирование цен, лицензирование производителей и распространителей продукции, запрещал
"нечестную" торг. практику. Л. з. закреплял т. о. принцип гос. регулирования в экономике,
значительно расширял полномочия исполнит, власти. Л. з. запрещал использование пищев.
продуктов для произ-ва спирта и импорт спирт, напитков, став первым шагом к введению "сухого
закона". На основании Л. з. созданы Топлив. и Продовольственная администрации США, Комитет
по фиксированию цен.

Легислатуры - см. Законодательные собрания колоний (штатов).
Ледиард Джон (Ledyard John), 1751-10.01.1789 - путешественник. В 1776-80 участвовал в 3-й

эксп. англ. кап. Дж. Кука, к-рая, посетив Гавайи, отправилась к Нут-ка-Саунд на о. Ванкувер и
далее на север вдоль побережья Сев.  Америки.  В 1783  опубликовал "A  Journal  of  Captain  Cook's
Last Voyage to the Pacific Ocean, and in Quest of a North - West Passage between Asia and America in
the Years 1776, 1777, 1778 and 1779" (Hartford., Mass., 1783). В дальнейшем выдвигал проекты эксп.
к северо-западу Америки для орг-ции фактории и мехоторгов-ли, трехсторон. торговли мехами
между Китаем, Камчаткой и Сев.-Зап. Америкой, а также трансконтинент, эксп. от Ти-хоокеан. к
Атлант, побережью США. В 1786 при содействии Т. Джеф-ферсона, бывшего посланником в
Париже, решил проехать из СПб. через Сибирь до Камчатки, оттуда на рус. судне до Нут-ка-Саунд,
Следующим этапом эксп. должно было стать исследование Амер. континента от Тих. океана до
Вирг. Екатерина II, к к-рой за разрешением на проезд через Россию по просьбе Т. Джефферсона и
М. Ж. П. Лафайета обратился состоявш. с ней в переписке барон Ф. М. Гримм, ответила отказом.
Л. все же отправился в путь и, пройдя пешком Скандинавию и Финляндию, в марте 1787 прибыл в



СПб. В отсутствие императрицы он получил паспорт только до Москвы, откуда направился в
Сибирь. В авг. 1787 он был обнаружен в Иркутске, отправлен в Якутск и в февр. 1788 по
распоряжению Екатерины II выслан через Москву в Польшу и далее за пределы империи. Свои
впечатления об этом путешествии Л. воспроизвел в путевых заметках "John Ledyard's Journey
through Russia and Siberia, 1787-1788". В том же году при поддержке Лондон. Королев. об-ва начал
готовить эксп. по поискам р. Нигер, но скончался в Каире.

Леислер Джейкоб (Якоб) (Leider Jacob), крещен 31.03.1640-16.05.1691 -вождь восстания 1689 в
Нью-Йорке. Род. во Франкфурте (Германия) в семье кальвинист, пастора. В 1660 прибыл в Нов.
Амстердам, нанявшись на службу в голл. армию. Женившись в 1663 на богатой вдове, стал кр.
купцом. До 1689 в полит. деятельности не участвовал. Кап. милиции, дьякон реформат, церкви,
противник попыток сделать англиканство гос. религией колонии. Когда (26.04.89) стало известно
о свержении Стюартов и правяш. верхушка решила укрепить форт Джеймс на о. Манхэттен, Л.
отказался платить пошлину, и его примеру последовали жители Лонг-Айленда. 31.05 ополченцы Л.
"во имя протестант, власти Англии" заняли форт, изгнав "папистски настроенных" военных.
11.12.89  Л.  объявил себя губ.  колонии Н.-И.  от имени Вильгельма III.  Изменил нормы сбора
налогов, повысив их для наиб. богатых, упразднил торг., портов, и хлебн. монополии Нью-Йорка и
Олбани, пытался организовать эксп. в Канаду. Власти Олбани ему не подчинялись, сторонники
прежних властей изображали его в Лондоне мятежником. 29.01.91 в Нью-Йорк прибыл отряд брит.
регуляр. войск майора Р. Ингольдсби, к-рый поддержал оппозицию. 20.03.91 Л. капитулировал,
повешен по обвинению в "предательстве и убийстве". Реабилитирован постановлением брит.
парламента 1695, в 1698 торжественно перезахоронен.

Лейф Эриксон (Leif Ericson), ок. 975-ок. 1020 -норв. мореплаватель, сын Эрика Рыжего. В 1000
или 1002 впервые обследовал побережье Сев. Америки, назвав самую юж. его часть, лежавш.
вдоль маршрута, "Винланд" (Vin-land). Разные историки локализуют "Винланд" по-разному: от
устья р. Св. Лаврентия до Вирг. Ок. 1003-04 зимовал на о. Ньюфаундленд, торговал с индейцами,
но из-за стычек с ними отказался от дальнейш. колонизации.

Лекомптонская конституция (Lecompton Constitution) -осн. закон создаваемого шт. Канзас,
подготовл.  в ходе Гражданской войны в Канзасе прорабовлад.  силами на конституц.  конвенте в
Лекомптоне 7.09-7.11.1857. Спец. "статья о рабстве" Л. к. гарантировала право собственности на
рабов и лишала легислатуру полномочий запрещать ввоз в Канзас рабов или освобождать их без
согласия владельцев и выплаты компенсации. Нас. Канзаса предоставили на выбор принять либо
"конституцию, разрешавшую рабство", либо конституцию, в к-рой "статья о рабстве"
отсутствовала, но власти не могли вмешиваться в дела уже проживавш. в Канзасе рабовладельцев.
Противники рабства победили в окт. на выборах в легислатуру Канзаса и не участвовали в
референдуме, проведен, по решению Лекомптон. конвента 21.12.57, к-рый одобрил Л. к.
Противники рабства добились от легислатуры проведения референдума, к-рый состоялся 4.01.58;
бол-во высказалось против Л. к. През. Дж. Бьюкенен рекомендовал принять Канзас в качестве
штата с Л. к. Конгресс принял решение о назначении нов. референдума в Канзасе. На референдуме
2.08.58 и повторном 4.01.59 Л. к. окончательно отвергнута. В состав США Канзас вошел в 1861
как свобод, от рабства штат.

Лексингтон и Конкорд (Lexington and Concord) - места вооруж. столкновения 19.04.1775 между
регуляр. англ. войсками и амер. милицией, послуживш. началом Войны за независимость. В апр.
1775 главнокоманд. англ. войсками и губ. Масс. ген. Т. Гейдж получил из Лондона инструкции,
предпис. ему предпринять решит. действия в отношении амер. патриотов. 18.04 он приказал
подполк.  Ф.  Смиту тайно выступить из Бостона в располож.  в 21  миле от него К.  и уничтожить
находящ. там воен. припасы мест. милиции. Поздним вечером Смит с отрядом из 700 чел.
переправился через р. Чарлз в Кембридж. Одновременно комитет безопасности отправил в К.
своих гонцов Я. Ривира и У. Дау-эса, чтобы поднять тревогу. В полночь Ривир прибыл в Л.,
находивш. в 5 милях от К., и поднял на ноги лидеров провинц. конгресса Дж. Хэнкока и С. Адамса.
По дороге в К.  гонцы наткнулись на брит.  патруль.  Ривир был схвачен,  Дауэсу пришлось
вернуться в Л.,  и лишь сопровождавш.  гонцов из Л.  д-р С.  Прескотг сумел добраться до К.
Авангард отряда Смита достиг Л. на рассвете 19.04 и обнаружил поджидавш. его отряд



минитменов во главе с кап.  Дж.  Паркером;  англ.  солдаты открыли огонь,  убив 8  и ранив 10
минитменов. Без помех вступив в К., англичане обнаружили, что патриоты успели вывезти почти
все хранивш. здесь боеприпасы, оружие и продовольствие. Весть о кровопролитии быстро
распространилась по округе. Американцы выставили ок. 400 чел. против неск. десятков англ.
солдат, охранявш. мост Норт-Бридж. Англичане первыми открыли огонь, но отступили, потеряв 3
чел. уб. и 8 ран. В полдень отряд Смита выступил в обратный путь в Бостон, подвергаясь
беспрерывным атакам амер. милиции. Нападавшие придерживались заимств. у индейцев тактики
рассып, строя, нападали малыми группами и в одиночку, укрываясь за стенами домов, оградами и
деревьями. Только своеврем. прибытие в Л. значит, подкреплений с неск. арт. орудиями
предотвратило разгром англ. отряда. Общие потери англичан составили ок. 270 чел., в т. ч. 73 уб.
Американцы потеряли ок. 100 чел., включая 49 уб. Поднятая в этот день по тревоге милиция Масс.
насчитывает, до 4 тыс. чел., начала осаду Бостона. Провинц. конгресс колонии 22.04 объявил о доп.
наборе в милицию и обратился к др. колониям за помощью. После Л. и К. начался этап вооруж.
сопротивления колонистов политике Великобритании.

Лесная служба США - см. Баллинджера-Пинчо дело; Министерство сельского хозяйства.
Ли, династия (Lee Dynasty) - влият. семейство; в 17-20 вв. активно участвовала в обществ.-

полит. жизни колоний, затем США. Была связана с династиями Гаррисонов, Ливингстонов и др.
Основатель Л. д. - Ричард Л. (ок. 1613-64) прибыл в Сев. Америку в 1640, стал одним из богатейш.
землевладельцев Вирг. К началу Войны зо независимость 4-е и 5-е поколение Л.д., деливш. на
"Стрэдфордскую", "Лисилвайнскую" и "Мэрилендскую" ветви, в целом поддержали создание
США. Члены Л. д. (более 40 чел.) избирались губернаторами, в легислатуры колоний (штатов) и в
Конгресс США, назначались на ответств. посты в адм-циях колоний (штатов), в федерал. органы
гос. власти, в вооруж. силах и в пр-ве США, занимались обществ. деятельностью, с. х. и бизнесом.
Наиб. известны: Ричард Генри Л.; Фрэнсис Лайтфут Л. (1734-97) - чл. легислатуры Вирг. (1778-82)
и Континентального конгресса (1775- 80); Уильям Л. (1739-95) - шериф и олдермен Лондона
(1773-77), представитель США во Франции (1777), в Австрии и Пруссии (1777-79); Генри Л.;
Чарлз Л. - генеральный атторней США (1795- 1&;01); Дж. Мейсон; Дж. Маршалл; 3. Тейлор; Дж.
Дж. Криттенден; Р. Э. Л; М. Блейр; Ф. П. Блейр мл.

"Ли-Адамсов хунта" (Lee-Adams Junto) – неглас. союз между представителями сев. и юж.
колоний (штатов), направл. против лоялистов и др. консерватив. групп. Северян возглавляли С.
Адамс и Дж.  Адамс,  южан -  Я.  Генри и Р.  Г.  Ли.  В 1775-76  руководители "Л.-А.  х.",  выступая в
Континентальном конгрессе и разворачивая патриотич. пропаганду по всей стране, привлекли на
свою сторону многих умерен, политиков. Нейтрализовав влияние консерваторов, они
способствовали принятию Декларации независимости. В последующ, годы умерен, и консерватив.
фракции в Конгрессе подчас использовали термин "Л,-А. х." как синоним "интриг" радикал,
элементов. После поражения националистов в 1783-84 контроль за работой Конгресса
Конфедерации перешел к сторонникам прав штатов ("децентралис-там") - Р. Г. Ли, А. Ли, Дж.
Ратледжу, Дж. Мерсеру и др., что позволило их оппонентам вновь говорить о засилье "Л.-А. х.".

Ли Артур (Lee Arthur), 20/31.12.1740-12.12.1792-политик и дипломат, мл. из братьев Ли. Род. в
Вирг. После окончания Итона изучал медицину в Эдинбург, ун-те, затем право в Лондон. Миддл
Темпл и Линкольн Инн. С 1770 агент Масс. в Лондоне, автор ряда памфлетов. С 1776 вместе с Б.
Франклином и С. Дином вел переговоры о заключении франко-амер. договоров, отозван в 1778. В
1781-84 чл. Континентального, конгресса, влият. участник "Ли- Адамсов хунты". Противник
Конституции США.

Ли Генри (Lee Henry), 29.01.1756-25.03.1818 - военачальник и политик. Род. в Вирг., в 17 лет
окончил Принстонский колледж. Один из героев Войны за независимость, за рейд против форта
Паулус-Хук в авг.  1779  решением Континентального конгресса отмечен памят.  зол.  медалью.
Вошел в историю как "кавалерист Гарри". В 1785-88 чл. Континент, конгресса, 1792-95 губ. Вирг.
Во время "восстания из-за виски" командовал правит. войсками. В 1798 ген.-майор. В 1799-1801
конгрессмен от Вирг. Автор резолюции Конгресса, принятой в связи со смертью Дж. Вашингтона,
в к-рой охарактеризовал покойного как "первого в дни войны, первого в дни мира и первого в
сердцах соотечественников". Это изречение стало хрестоматийным. Отец Р. Э. Ли.



Ли Ричард Генри (Lee Richard Henry), 20.01.1731/31.01.1732-19.06.1794 - политик, ст. из
братьев Ли, прославивш. в годы Войны за независимость. Род. в Вирг. Получил дом. образование,
учился в Англии. С1758чл. легислатуры Вирг., в 1774-79, 1784-87 чл. Континентального конгресса,
1784-85 его през. Подписал Декларацию независимости. Убежденный противник Конституции
США из-за отсутствия в ней Билля о правах, один из лидеров антифедералистов. В 1789-92
сенатор от Вирг.

Ли Роберт Эдвард (Lee Robert Edward), 19.01.1807-12.10.1870-военачальник. Род. в Стрэдфорде,
Вирг.,  сын ген.  Г.  Ли.  В 1829  окончил Уэст-Пойнт,  служил в инж.  войсках.  В 1831  женился на
Мэри Кастис и до начала Гражданской войны жил в поместье ее отца Арлингтон Хауз
(местоположение буд. Арлингтонского национального кладбища). Под командованием ген. У.
Скотта участвовал в Мексиканской войне (ранен и получил 3 поощрения), в 1852-55 -
суперинтендант Уэст-Пойнта; в 1857-61 командовал полком в Тех. и участвовал в 1859 в
подавлении Брауна Джона рейда. В связи с сецессией Юга през. А. Линкольн предложил ему
командовать армией, выступает, против южан. Не одобрявш. рабство и сецессию, Л. не мог
воевать против земляков, в апр. 1861 ушел в отставку и принял командование вооруж. сил
конфедератов в Вирг. През. КША Дж. Дэ-вис назначил Л. своим воен. советником, в июне 1862 Л.
принял команд. армией Сев. Вирг. Л. командовал войсками в "Семидневном сражении",
сражениях при Булл-Ране (втором), Антьетаме, Фре-де-риксберге, Чанселорвилле. Талант
военачальника помогал Л. при ог-ранич. ресурсах и численности войск одерживать победы над
северянами либо спасать конфедератов от окончат, разгрома и защищать столицу КША Ричмонд.
Южане называли Л.  воен.  гением Конфедерации и даже сравнивали его с Дж.  Вашингтоном,  но
его поражение при Геттисберге (1863) стало поворот, пунктом в Гражд. войне. Назнач. в февр.
1865 на пост главнокоманд. войсками южан, Л. не мог спасти Армию Конфедерации от поражения
и капитуляции при Аппоматоксе. После войны Л. стал през. Вашингтон колледжа, пере-именов.
после его кончины в ун-т Вашингтона и Ли.  Его сын Уильям Генри Фитцхью Л.  (31.05.1837-
15.10.1891) в 1857 вступил в Армию США. В годы Гражд. войны служил в кавалерии южан под
команд. ген. Дж. Стюарта, участвовал в сражениях при Фреде-рикс-берге и Чанселорвилле, был
ранен, в 1863 взят в плен северянами. Освобожден при обмене пленными, получил звание ген.-
майора (23.04.64). После Гражд. войны вел х-во на своей плантации, избирался в сенат
легислатуры Вирг. (1875-78) и от ДП в Сенат США (1887-91).

Либерия (Liberia) - респ. на западе Африки. 25.04.1822 негры, выкупл. из рабства и привезен, в
Сьерра-Леоне Американским колонизационным обществом, подняли над мысом Месурадо флаг
США и основали г. Монровия (назван в честь през. США), а в дальнейшем - др. само-управляющ.
поселения (Мэриленд, Босса-Кове и др.). В 1824 колония получила назв. Л. (от liberty - "свобода").
Губернаторов до 1847 назначало АКО, до 1841 из числа белых. 1.04.39 поселения Л., кроме
Мэриленда, объединились в "Содружество", а 26.07.47 провозгласили себя Респ. Л. (Мэриленд
вошел в нее в 1857). Конституция по образцу американской действовала до воен. переворота
12.04.1980, но в Конгрессе до сер. 20 в. было представлено почти исключительно "американское"
нас. - 1-2% общей численности, занимавшее в экономике господств, позиции. США признали Л. в
1862. В ходе погран. конфликтов с Англией и Францией Л. потеряла к 1911 более половины
террит.; США обычно советовали не сопротивляться "во имя мира", но решительно
запротестовали, когда Л. попыталась (1900) сдать часть терр. в концессию брит. горноруд.
компаниям. В 1911 Л. при содействии адм-ции У. Г. Тафта добилась междунар. признания своих
границ. В 1915 при содействии военно-мор. флота США подавлено восстание наиб. многочисл.
племени кру и казнены 72 его вождя.

Ливингстон Роберт P. (Livingston Robert R.), 27.11.1746-26.02.1813- политик и дипломат. Род. в
Нью-Йорке. В 1756 закончил Кингз колледж (позднее - Колумбийский университет). В 1775-76,
1779-81, 1784-85 -чл. Континентального конгресса. Один из авторов первой конституции шт. Н.-Й.
Входил в состав комитета по составлению Декларации независимости, но не голосовал за нее, т. к.
считал преждевременной. 1781-83 - секр. департамента иностр. дел Конгресса, сыграл важную
роль в мирн. переговорах с Англией, завершившихся подписанием Парижского мирного договора
1783, заложил основы дипл. службы США. 1777-1801 - пред. Канцлерского суда Н.-Й., в этом



качестве принимал присягу при инаугурации первого през. США Дж. Вашингтона. С 1791
перешел на сторону джеффер-соновских республиканцев, резко осудил Джея договор. 1801-04 -
посланник во Франции, содействовал Луизианы покупке. Оказывал техн. и финанс. поддержу Р.
Фултону при создании парохода. Основатель Амер. академии изящ. искусств, один из
организаторов Об-ва поощрения ремесел.

Ливингстон Эдвард (Livingston Edward), 28.05.1764-23.05.1836-полит. деятель, дипломат,
выдающ. правовед. Из знатной нью-йорк. семьи, мл. брат Р. Р. Ливингстона. В 1794-1801 чл. П. п.,
демократический республиканец, автор резолюции, требовавш. от Дж. Вашингтона представления
документов, связан, с Джея договором. В 1801-04 окруж. атторней в Нью-Йорке. В 1803 его
помощник совершил кр. растрату и скрылся; Л. взял на себя погашение этого долга, закончен,
лишь в 1826. С 1804 адвокат в Нов. Орлеане. В 1814-15 адъютант Э. Джексона. В 1820-22 чл.
легислатуры Луиз., в 1822-28 чл. П. п., в 1829-35 сенатор. В 1835-36 посланник во Франции. В
1826 избран чл. Фр. Академии морал. и полит. наук за проект кодекса законов Луиз.

Лига вооруженного нейтралитета - см. Вооруженный нейтралитет.
Лига плюша (Ivy League) - группа старейш. ун-тов и колледжей вост. побережья США,

включающ. ун-т Брауна (осн. в 1764), Гарвард (1636), Дартмутский колледж (1769), Колумбийский
(1754), Корнель-ский (1865), Пенсильванский (1740), Принстонский (1746) и Йельский (1701) ун-
ты, к-рые отличались выс. уровнем обучения и престижностью. Назв. связано со старинными,
увитыми плющом унив. зданиями.

Линкольн Абрахам (Авраам) (Lincoln Abraham), 12.02.1809-15.04.1865-16-й през. США. Род. на
ферме вблизи Ходженвилла в графстве Хардин, Кент., в семье плотника. С родителями переехал в
Инд. (1816), затем в юж. Илл. (1830), где в Нью-Сейлеме работал клерком в магазине. Участвовал
в войне Черного Ястреба (1832), но в боях не был. Работал по найму у торговца, помощником
землемера и почтмейстером Нью-Сейлема (1833-36), изучал право и с 1836 допущен к юрид.
практике. В 1837 Л. переехал в Спрингфилд и 4.11.1842 женился на Мэри Тодд (13.12.1818-
16.07.1882) из влият. семьи шт. Кент. В 1834-42 избирался в легислатуру Илл. от вигов, в 1847-49
в П. п. Конгресса США. Л. осуждал Мексиканскую войну, выступал против Канзас-Небраска
билля и распространения рабства, в 1856 примкнул к РП, отк-рой выдвинут на выборах в Сенат в
качестве соперника С. А. Дугласа. В ходе дебатов (21.08.-15.10.58) на митингах в семи избират.
округах Илл. оба политика сосредоточились на проблеме рабства в США Дуглас прошел в Сенат,
но и Л. получил в об-ве известность, речь Л. "Дом разделенный" (18.06.58) стала пророческой и
вошла во все хрестоматии по истории США Как представитель РП победил на президент. выборах
1860 кандидатов ДП Дж. К. Брекинрид-жа и Дугласа и канд. от конституц. союзной партии Дж.
Белла, в период сецессш Юга 4.03.61 стал през. США. С начала Гражданской войны первоочеред.
задачей през. стало сохранение единства США. Л. выдвигал свой план освобождения рабов за
компенсацию, после сражения при Антьетаме подготовил проект "Прокламации об
освобождении" значит, части негров-рабов с 1.01.63. Стремление Л. воспрепятствовать
вмешательству в ход Гражд. войны со стороны Англии и Франции способствовало мобилизации
сил Севера в Гражд. войне, подъему обществ.-полит. активности и морал. состояния северян. Гет-
тисбергское обращение (19.11.63) Л. стало емкой характеристикой амер. демократии. 8.12.63 Л.
выдвинул план Реконструкции Юга. Не был сторонником крайних мер против конфедератов и,
отклонив законопроект Уэйда-Дэвиса (8.07.1864), разошелся с республиканцами радикальными.
На президент. выборах в 1864 Л. победил со значит, перевесом канд. ДП ген. Дж. Б. Макклеллана.
Победы ген. У. С. Гранта, У. Т. Шермана укрепили позиции адм-ции Л., не оставлявш. усилий по
скорейш. завершению Гражд. войны. Вскоре после Аппоматокса на вечер, представлении 14.04.65
в театре Форда в Вашингтоне актер Дж. У. Бут из пистолета ранил през. в затылок. На след. день Л.
скончался. Семейные неурядицы (на стороне южан сражались родной брат, три своди, брата и др.
родственники Мэри (Тодд) Л.), убийство Л. и смерть детей подорвали здоровье вдовы. После 1871
ее признавали душевнобольной, затем диагноз изменили. Из четырех сыновей Л. выжил только Р.
Т. Линкольн.

Линкольн Бенджамин (Lincoln Benjamin), 24.01.1733-9.05.1810 - военачальник, политик. Род. в
Масс. после школы работал на отцов, ферме, избирался мир. судьей, чл. легислатуры Масс.



комитета связи. К началу Войны за независимость подполк. милиции Масс. в 1776 бриг, ген.,
затем ген.-майор милиции. С авг. 1776 командовал осаж-давш. Бостон милицией Масс. с сент.
отрядами милиции, направл. на помощь Нью-Йорку. Командуя в 1777 милицией Нов. Англии, Л.
успешно действовал против армии Дж. Бургойна. В битве при Саратоге Л. был серьезно ранен и на
всю жизнь остался хромым. Вернувшись в строй осенью 1778, назначен командовать юж. группой
войск в Дж.  Попытка Л.  осенью 1779  совм.  с фр.  флотом под командованием адм.  Д'Эстена
освободить Саванну закончилась провалом, ставшим одним из наиб. кр. поражений амер. войск в
войне. В 1780 в результате 42-днев. осады Чарлстона англ. войсками вынужден был
капитулировать. Л., как и 2,5 тыс. находивш. под его командованием солдат и офицеров, попал в
плен,  а затем был обменен на двух генералов.  Осенью 1781  Л.  привел армию к Йорктауну,  в
сражении при к-ром наряду с М.  Ж.  П.  Лафайетом и Ф.  В.  Штой-беном командовал одним из ее
подразделений. Позд-нейш. утверждения о том, что Л. было доверено принять капитуляцию англ.
войск при Йорктауне в качестве компенсации за капитуляцию при Чарлстоне, равно как и то, что
именно ему вручена шпага Ч. Корнуоллша, являются мифом. 30.10.81 назначен секр. Конгресса по
воен. делам и занимал этот пост до подписания мирн. договора. В нач. 1787 Л. командовал
войсками, подавивш. Шейса Дэни-эла восстание. В 1788 активно содействовал ратификации
Конституции на конвенте Масс. В 1788-89 - зам. губ. Масс. Был канд. на первых президент.
выборах, получив голос одного выборщика. До 1809 занимал пост сборщика тамож. пошлин
бостон, порта. В 1789 и 1793 являлся федерал. уполномоченным на переговорах с индейцами.
Автор ряда науч. трудов, Л. был чл. Американской академии искусств и наук. Ист. об-ва Масс.

Линкольн Роберт Тодд (Lincoln Robert Todd), 1.08.1843-25(?).07.1926-ст. сын през. А.
Линкольна, воен. и гос. деятель. Род. в Спрингфилде, Илл., в 1864 окончил Гарвард и в конце
Гражданской войны служил в штабе ген. У. С. Гранта. Имел юрид. практику в Чикаго, в 1881-85 -
воен. мин., в 1889-93 - посланник США в Англии. В 1893-1911 занимал пост през. Пульманов. К
(ж/д вагоностроение). Архив отца передал в Библиотеку Конгресса США.

Линия Мейсона-Диксона (Mason- Dixon line) - перво-нач. разграничит, линия,
урегулировавшая длит, погран. споры между Пенс. и Мэр. В связи с тем, что хартии Мэр. 1632 и
Пенс. 1681 не содержали точного определения границы между владениями Кал-вертов и Пеннов,
обе колонии взаимно претендовали на значит, части террит. друг друга. В 1760 собственники
колоний достигли соглашения, и в 1763-67 англ. астрономы и топографы Чарлз Мэйсон и
Джеремая Диксон провели границу по 39 43 17,6 " с. ш., к-рая была в 1769 утверждена
метрополией.  В 1784  она была продлена и являлась границей между Пенс.  и Дел.,  Мэр.  и той
частью Вирг., к-рая затем образовала Зап. Вирг. По Миссурийскому компромиссу Л. М.-Д. стала
означать также линию раздела между свобод, и рабовлад. штатами, проходившую по 36 30 с. ш.
(юж. граница Миссури). Первонач. Л. М.-Д. в 1901-03 была уточнена совм. комиссией Пенс. и Мэр.

Линча суд (Lynch Law) - самовол. расправа с подозреваемым частн. лицами (обычно толпа,
сборище), не имеющими на то закон. полномочий. Его вершат без соблюдения следств. и суд.
норм.  Иногда имитируют суд.  разбирательство,  заслушивая неких обвинителя и свидетелей и
вынося приговор от имени такого же "суда". Подобные расправы были известны еще в колониях.
Мир. судья Ч. Линч (1736-96) в годы Войны за независимость т. о. подавлял сопротивление
лоялистов в Вирг. Возможно, термин Л. с. связан с его именем. При слабых власт. структурах Л. с.
служил своего рода регулятором жизни об-ва, в первую очередь в малоосвоен, р-нах "границы.
Линчевание описано в худож. лит-ре (Дж. Лондон, Г. Эмар, М. Рид). В 19 в. Ку-Клукс-Клан часто
применял Л. с. для расправы с неграми, для устрашения непокорных.

Липпман Уолтер (Lippman Walter), 23.09.1889-14.12.1974 - публицист, влият. идеолог. Род. в
Нью-Йорке, в семье эмигрантов-евреев из Германии. В 1906 окончил частн. классич. гимназию, в
1909 - Гарвард, где изучал гуманит. науки, занимался под руководством У. Джеймса и Дж.
Сантаяны. В студ. годы увлекался социализмом, был известен как "товарищ Л.". Позднее
разочаровался в нем, разойдясь со своим у нив. другом Дж. Ридом. Начал заниматься
журналистикой под руководством макрейкера Л. Стеффенса, разоблачая коррупцию в бизнесе и
политике. В 1913 опубл. кн. "Предисловие к политике", где призвал сохранять свободу "в выборе
альтернатив" обществ. развития. Год спустя высказался за реорг-цию амер. об-ва на принципах



"индустриальной демократии". Нек-рое время являлся консультантом Т. Рузвельта по раб. и др.
соц. вопросам. В нояб. 1914 вместе с Г. Кроули осн. ж. "New Republic", первонач. призван,
пропагандировать идеи "нового национализма". Начало Первой мировой войны Л. встретил в
Европе; поставил себе целью разобраться в ее истоках и "перспективах урегулирования". В 1915
опубл. кн. "Ставки дипломатии", в к-рой объяснил "взрыв современного империализма"
интересами всемирн. коммерческ. экспансии вел. держав. Предлагал коалиции зап. держав при
актив. участии США встать во главе нов. междунар. порядка, реорганизовать мир в соответствии с
их интересами, что привело бы к формированию глобал. "цивилизации в зап. коммерч. духе".
Опору такой коалиции видел в соединении брит. и амер. мор. мощи. В 1916 от имени "New
Republic" заявил о переходе к поддержке адм-ции В. Вильсона. Заголовок его статьи "Мир без
победы" дал назв. одной из наиб. изв. речей през. по вопросу о мирн. урегулировании. В статье,
опубл. 17.02.17, ввел в полит. лексикон понятие "атлант, сообщество", в ряде выступлений
обосновал необходимость войны с Германией в целях ее возвращения в лоно атлант, цивилизации.
Февр. революцию в России и вступление США в мир. войну расценил как ее превращение во
"всемирную демокр. революцию". В 1917 назначен помощником воен. мин. по особым
поручениям, с осени принимал участие в разработке планов мирн. урегулирования. Несмотря на
победу большевиков, предлагал придерживаться терпим, отношения к России и защищать ее
интересы в мирн. переговорах, чтобы сохранить ее в качестве союзника и воздействовать на
происходивш. в ней процессы в нужном для США направлении. Значит, часть разработан. Л.
предложений нашла воплощение в "Четырнадцати пунктах" Вильсона. В июле 1918 в качестве
офицера воен. разведки направлен в Европу для орг-ции пропаганды в войсках противника.
Назначен представителем США в межсоюз. управлении пропаганды, одновременно являлся
уполномоченным Госдепартамента по проведению "специальных экон. и полит. исследований" и
неофиц. информатором Э. М. Хауза. По поручению последнего подготовил комментарий к
"Четырнадцати пунктам", в к-ром отразилось ужесточение позиции США в отношении Германии
и России. Отстранен от непосредств. участия в мирн. переговорах, вышел в отставку. В янв. 1919
возобновил работу в "New Republic", на страницах к-рого выступал с осуждением амер.
интервенции в России и Версал. мирн. договора, видя в нем лишь прелюдию к буд. потрясениям в
Европе. С 1921 ред. "New York World", с 1931 -автор знаменитой редакц. колонки "Сегодня и
вчера" в "New York Herald Tribune",  ведя к-рую на протяжении мн.  лет,  завоевал славу одного из
влиятельнейш.  публицистов 20  в.  Автор 26  книг,  дважды становился лауреатом Пулит-цер.
премии по журналистике.

Лисянского, о. - см. Гавайи.
Литература американская - одна из значительнейш. лит-р англоязыч. мира. (Лит-ра негров

США считается обычно сост. частью Л. а.; лит-ры индейцев, французов Луиз., чиканос
рассматриваются отдельно.) Колонии Нов. Англии создавались пуританами, чья религ. практика
требовала постоян. чтения Библии всеми прихожанами. Вплоть до 20 в. использовалась "Библия
короля Якова", пер. нач. 17 в., яз. к-рого оказал огромное влияние на всю амер. словесность. В 17 в.
читались гл.  обр.  ввозимые из Англии книги классиков англ.  лит-ры (Дж.  Чосер,  У.  Рели,  У.
Шекспир, Дж. Мильтон), антич. авторы (уже в 1621-28 в Вирг. выполнен первый пер.
"Метаморфоз" Овидия, позже громадной популярностью пользовался Тацит), богослов, соч.
Пуритане считали обязанностью каждого человека, обладающего лит. даром, содействовать
построению сильного и добродет. гос-ва, т. е. проповедовать. При составлении проповедей (и суд.
речей) осн. внимание уделялось логич. последовательности и точности выражений (в 1727 К.
Мэзер посвятил спец. очерк стилистике проповеди). Первая издан, в Америке на англ. яз. кн.
(Кембридж, Масс. 1640) была пер. псалмов. В дальнейшем печатались также проповеди, духов,
стихи и даже покаян. речи преступников, произносившиеся перед казнью. Стихи крупн. поэтессы
колон. Нов. Англии-Анны Брэдстрит (1613-72, жила в Масс. с 1630) посвящены, помимо религ.
переживаний,  умершему внуку,  королеве Елизавете I,  друзьям;  их отличает эрудиция,  скромная,
но точная образность. В той же колонии пастор Э. Тейлор (1645-1729) писал стихи, передающ.
потаен, эмоции человека через яркие образы, запретные для пуритан: пышные алтари, драгоцен.
камни, фимиам. На протяжении 18 в. в Нов. Англии сложилось представление о самоценности



худож. слова. Иначе обстояло дело в анг-ликан. Вирг., где авторы геогр. описаний, делов. и
документ, прозы не боялись вводить элементы худож. вымысла, оттенки, выражающ. личн.
восприятие и отношение. Так, "Истинный рассказ о событиях в Виргинии", издан. Дж. Смитом в
Англии в 1608, был документ, и кратким сообщением об обстоятельствах основания колонии,
однако в изд. 1624 появились рассказ о Покахонтас, живописи, подробности скитаний по лесам и
описание индейск. обычаев. Крупн. писателем колон. Юга был У. Бирд мл. Для квакеров Пенс. и
сосед. колоний типичным был жанр дневника или духов, автобиографии; сами их авторы, как
правило, ничего, кроме Библии, не читали, свою жизнь изображали стандартно (детство, первые
религ. переживания, отроч. вольности, угрызения совести, обращение в квакерство), но лучшие
образцы этой лит-ры - "Некоторые годы одиночества" У. Пенна (1693), дневники Томаса Чокли
(1749) и Джона Вулмена (1774) отличаются искренностью и ясностью яз. Худож. лит-ра в
Америке не печаталась до 1744, когда Б. Франклин издал роман англ. писателя С. Ричардсона
"Памела". Период борьбы за независимость, ознаменовался расцветом памфлетной лит-ры (ок. 9
тыс. брошюр); хотя она представляет гл. обр. ист. интерес, статьи Т. Пейна содержат образцы
мужеств. и вдохновен, патриотич. патетики, повлиявшей на последующ, поколения американцев.
Худож. творчество этого периода стимулировалось патриотич. чувствами, мечтами о грядущ,
величии Америки, но грешило дидактизмом, копированием антич. образцов (Ф. М. Френо) и было
быстро забыто.  В 1783  Н.  Уэбстер в "Блюбэкт спеллер"  поставил перед литераторами задачу
сделать страну такой же независимой в лит-ре, как и в политике; но попытка одного из
"хартфордских остроумцев" - Дж. Барлоу - составить амер. нац. эпос "Колумбиада" (1807)
оказалась неудачной. Более удачными были первые амер. романы: "семейный" ("Власть чувства"
У. Ч. Брауна, 1789), сатирический ("Современное рыцарство" X. Г. Брекенрид-жа, печатался отд.
выпусками 1792-1815), "готический" ("Виланд" Ч. Б. Брауна, 1798). В 1790 принят закон об
авторск. праве, к-рый защищал только права амер. авторов. В результате амер. книжн. рынок был
заполнен пи-ратск. перепечатками англ. писателей. Дж. Ф. Купер писал книготорговцу М. Кэри:
"Какой издатель захочет платить отечественному автору за мысли, которые он может ввезти
даром?". В 1830 У. Э. Чаннинг призвал создать "подлинную американскую литературу", в 1836
такую цель поставила перед собой нью-йорк. группа "Молодая Америка", а 31.08.37 Р. У. Эмерсон
в изв. речи перед об-вом Фи Бета Каппа провозглашал "духовную независимость" США от Англии.
(Амер. авторы завоевали отеч. книжн. рынок в 1840-е; в 1850-57 их доходы достигли максимума -
1/3 от цены продан, книг, к нач. 20 в. понизились до 10-15%. В 1891 США присоединились к
междунар. конвенции по охране авторск. права.) Все же в нач. 19 в. в США возникла отеч. изящ.
словесность как самостоят, сфера творчества. Первым классиком Л. а. стал В. Ирвинг, к-рого в
Англии долго считали англ. автором, не веря, что в Америке могут так писать. Дж. Ф. Купер,
создатель амер. ист. романа, и Т. М. Рид, изображая индейцев, следовали нормам эстетики
романтизма, но Рид был заметно реалистичнее. В 1-й пол. 19 в. проповедь как осн. уст. лит. жанр
утратила прежнее значение, зато полит. речи Д. Уэбстера, Г. Клея, Дж. К. Кэлхуна стали
классикой оратор, искусства, мн. американцы заучивали наизусть целые пассажи и подражали им.
В кон. 1820-х начала формироваться система масс. просвещения для взрослых, и практически все
писатели 19 в., начиная с Эмерсона, были одновременно лекторами. (В культуре индейцев
американцы также ценили прежде всего оратор, мастерство. Особой известностью пользовалась
речь Логана, вождя минго (1774), полностью приведенная Т. Джефферсоном в "Заметках о штате
Виргиния".) Примерно в 1830 южане выдвинули идею "южной нации", и лит. процесс на Севере и
Юге стал действительно протекать различно. В Нов. Англии плеяда писателей, живших гл. обр. в
городке Конкорд близ Бостона, - Эмерсон, Г. Д. Торо, Н. Готорн, Г. Мелвилл, противостоя
господствующ, "духу торгашества", в книгах, отличавш. совершенством стиля и филос. глубиной,
подвергли пристальному анализу отношения человека с природой и об-вом. Торо - первый эколог
и автор самого слова "экология" -удивительно изящно передавал гармонию жизни человека и
жизни природы, особенно в "Уолдене" (1854) - эта кн. произвела громадное впечатление на Л.
Толстого. Готорн, чьи отмеч. мрачноватым колоритом рассказы посвящены жизни Нов. Англии 17
в., стал основоположником амер. психол. романа ("Алая буква", 1850). Мелвилл - крупн. амер.
маринист. Начало регионал. лит-ре Юга положил Гилмор Симс (1806-70), поэт, автор ист. романов



"Партизан" и "Ямасси" (1835). Крупн. литератор Юга-Э. А. По-стал писателем мир. значения.
Хотя По был автором стихотв. шедевра "Ворон" (1845), Эмерсон объявил первыми "подлинно
американскими стихами" "Листья травы" (1854) У. Уитмена. Накануне Гражданской войны в
США пользовалась популярностью аболиционист, лит-ра, (см. Аболиционизм), в к-рой негры
изображались идеализированно, чтобы вызвать безоговор. читат. сочувствие. Это характерно и
для знаменитейшей кн. Г. Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома" (1852), немедленно переведен, на мн.
языки мира,  в т.  ч.  русский;  южане (Дж.  Фитцхью,  У.  Грей-сон)  не смогли столь же убедительно
выступить в защиту рабства, хотя во время Гражд. войны творчество поэта Генри Тимрода
пользовалось популярностью на Юге. Заселение амер. Запада в 1840-50-е привело к расцвету там
фолькл. жанров: "шанти" (chanty) - песен с хоров, припевом, ритм к-рого совпадал с ритмом
выполняемой работы; ковбойских баллад (впервые собраны и изданы Дж. Ло-мэксом, 1910); тогда
на Западе печатались почти исключит, сб-ки анекдотов и комич. баллад. Накануне и после Гражд.
войны в Нов. Англии, на Юге и Западе возникла лит-ра "местного колорита", в целом следовавш.
канонам критич. реализма. О. У. Холмс (1809-94) посвятил разным сторонам жизни Нов. Англии
серию остроумных очерков "Самодержец обеденного стола" (1857-58); Бичер-Стоу подвергла
анализу пури-танск. характер ("Сватовство священника", 1859, "Олдтаунские старожилы", 1869);
основатель амер. реализма Джон Уильям Дефорест в романе "Мисс Равенел уходит к северянам"
(1867) дал одно из лучших описаний событий Гражд. войны, а Т. У. Хиггинсон опубл. в 1870
"Военные будни в черном полку" – первый амер. лит. репортаж. Характерной для "позолоченного
века" всеобщей погоне за богатством, порче яз. и стиля пытались противостоять "бостонские
брамины" - поэт и прозаик Р. Г. Стоддард (1825-1903) и крупн. лит. критик Э. К. Стедмен (1833-
1908); позицию самоизоляции выбрала "затворница из Амхерста" Э. Дикинсон, в чьих стихах
очень интересно сочетались мистич. и лирич. мотивы. Исчезающее культур. своеобразие Юга по-
своему увековечили: фольклористы, издавшие в 1867 первый сб. негр, духов, песен - спиричуэле
("Песни рабов Соединенных штатов", 1867); Дж. Ч. Харрис в "Сказках дядюшки Римуса" (1880);
Томас Нелсон Пейдж (заявивший, что на Юге "добродетели намного превосходили пороки, а
достоинства ни с чем не сравнимы... То была... самая чистая и сладкая жизнь, к-рая когда-либо
существовала" - сб. повестей "В старой Виргинии", 1887); поэт Ирвинг Рассел (1853-79) и Джордж
Кейбл, автор сб. рассказов "Старые креольские времена" (1879). Наиб. популяр, писателем Запада
долго был Гарт Ф. Брет. Столь же колоритно, но гораздо достовернее изобразил жизнь ковбоев
Оуэн Уистер в романе "Виргинец" (1902). Общеамер. значение во 2-й пол. 19 в. имело поэт,
творчество Г. У. Лонгфелло. А. Линкольн, чьи речи и др. произведения отличаются выс. лит.
достоинствами, был посл. амер. вел. оратором 19 в. Всемирно изв. писателем стал Марк Твен.
Классик амер. новеллы О. Генри, чьи произведения долго считались юмористическими и
развлекательными, остро чувствовал трагизм жизн. ситуаций и мастерски, но без малейшей
навязчивости давал точную морал. оценку действиям своих героев. От "нежного реализма" У. Д.
Хоуэлса, холодноватого психологизма Г. Джеймса соч. писателей-натуралистов (Ф. Норрис и др.)
отличались не только выраж. вниманием к негатив, сторонам амер. действительности, но и
убеждением, что человек не способен противостоять злу, что его поступки фатально
детерминированы и он по совести не может за них отвечать (кн. X. X. Гарленда "Разрушающиеся
идолы",  1894).  Но мн.  писатели,  начинавшие как натуралисты,  в дальнейшем преодолевали этот
фатализм (макрейкеры, Дж. Лондон). Литераторы, группировавш. с 1911 вокруг ж. "Masses",-Дж.
Рид,  К.  Сэндберг,  Ю.  О'Нил,  а также Т.  Драйзер,  Р.  Фрост,  С.  Льюис-  написали свои осн.
произведения после Первой мировой войны.

Ллойд Г. Д. - см. Макрейкеры; "Стандард Ойл".
Лобби, лоббизм (lobby, lobbysm; от лат. lobium -"галерея") - термин, обозначающ.

сложившуюся в США практику воздействия частн. или обществ. групп на процесс принятия
решений органами законодат. и исполнит. власти всех уровней. Целью Л. является утверждение,
изменение или отклонение к.-л. законодат. или адм. актов, размещение правит. заказов,
назначение на разл. должности и т. п. Возникновение термина Л. связано с назв. двух комнат,
примыкавш. к залу заседаний брит. палаты общин, в к-рые проходили члены парламента при
голосовании "разделением", т. е. в одну комнату те, кто "за", а в другую - те, кто "против". Людей,



стремившихся встретиться с законодателями в парламент, кулуарах, стали называть лоббистами.
Для осуществления своих целей они прибегали к самым разл. средствам: от убеждения, оказания
"давления с мест" до запугивания, шантажа и прямого подкупа. Со временем Л. получил столь
шир. распространение, что им занимаются практически все от пром. и торг. компаний до
профсоюзов и обществ. объединений. Наиб. распространенными были "ж/д", "нефтяное",
"банковское", разл. этнич. Л.

Лодж Генри Кэбот (Lodge Henry Cabot), 12.05.1850-9.11.1924 - полит. деятель, историк. Род. в
Бостоне в старин, новоангл. семье. В 1871 окончил Гарвард, в 1874 - Гарвард, школу права. В
1873-76  сотрудничал с Г.  Адамсом в издании "North  American  Review".  Под его влиянием
обратился к изучению истории, к-рую рассматривал как морал. философию, поучающ. примерами.
Автор изв. работ, включая биографии его прадеда сенатора Дж. Кэбота (1877), А. Гамильтона
(1882), Д. Уэбстера (1883), Дж. Вашингтона (1889), подготовил ком-ментир. изд. "Федералиста". В
1876 защитил одну из трех первых в США докт. дисс. по истории, до 1879 преподавал историю в
Гарварде. В 1879-81 издавал ж. "International Review", в к-ром была опубл. первая статья В.
Вильсона. В 1880-83 - чл. легислатуры Масс. С 1884 участник бол-ва съездов РП, тогда же начал
тесное сотрудничество с Г. Рузвельтом. В 1886-93 и с 1905 регент Смитсоновского института, с
1911 чл. полечит, совета Гарварда. В 1887-93 конгрессмен, выступал за реформу гражд. службы,
участвовал в подготовке антитрест. Шермана закона, поддержал решение об оказании помощи
жертвам "русского голода". С 4.03.93 сенатор, в 1895 избран в комитет по внеш. связям, избирался
чл. финанс. комитета и пред. комитета по Филиппинам, аннексию к-рых решительно поддержал.
Показал себя как актив. сторонник возвращения Америки на океаны, стр-ва сильного флота,
укрепления Монро доктрины, огра-нич. колон. экспансии и превращения США в мир. державу. В
1901 посетил Россию, в к-рой видел наиб. сильного экон. соперника, пришел к заключению, что
рус. и амер. народы абсолютно чужды друг другу и не имеют никаких точек соприкосновения. В
1903 назначен чл. междунар. арбитраж, комиссии по определению границы Аляски. Выступал за
сближение с англо-фр. Антантой, считая гл. противниками США Германию и Россию. Поддержал
вмешательство США в конфликт относительно Марокко, но категорически выступал против
любого иностр. вмешательства в дела Зап. полушария и за сохранение полной свободы рук на мир.
арене. По этим причинам сорвал утверждение арбитражных договоров 1911с Англией и Францией,
добился принятия Сенатом т.  н.  Лоджа дополнения к доктрине Монро.  Участвовал в подготовке
закона о "чистой пище" (1906) и Пэйна-Олдрича тарифа, проявил себя крайним протекционистом,
противником "дешевых денег", прямого избрания сенаторов, предоставления избират. прав
женщинам и принятия "сухого закона"; в 1907-10 чл. иммиграц. комиссии Соед. Штатов. Один из
ведущ. деятелей "старой гвардии" РП, пред. республ. съездов 1900 и 1908, в 1912 поддержал
выдвижение У. Г. Тафта в противовес прогрессистам. Сыграл важную роль в кампании
"готовности"  к участию в Первой мировой войне.  С авг.  1918 лидер республ.  фракции в Сенате,
после победы РП на выборах в Конгресс в нояб. 1918 - лидер республ. бол-ва и пред. комитета по
внеш. связям. Возглавив кампанию по исправлению Версал. мирн. договора 1919 в амер.
интересах, фактически сорвал его ратификацию и вступление США в Лигу Наций. В 1920 сыграл
важную роль в выдвижении У. Гардинга канд. в през., являлся чл. амер. делегации на Вашингтон,
конф. по мор. вооружениям и делам Тих. океана (1921-22). Внук-Генри Кэбот Л. (1902-85) также
избирался сенатором, занимал выс. дипл. посты.

Лоджа дополнение (Lodge Corollary) - резолюция Сената от 2.08.1912, подготовл. спец.
подкомитетом комитета по внеш. связям во главе с Г. К. Лоджем. Поводом для ее принятия стали
слухи о намерении Японии арендовать через частн. К. участок для устройства военно-мор. базы в
Мексике. Резолюция гласила, что никакая террит. на Амер. континенте, оккупация к-рой может
угрожать безопасности США, "не должна находиться во владении к.-л. корпорации или ассоц.,
состоящей в таких отношениях с иностр. правительством, кроме американского, к-рые
предоставили бы этому правительству практическую возможность осуществлять контроль над
этой террит. в гос. целях". Т. о. принципы, провозгл. Монро доктриной, впервые применялись
против азиат, державы, во-первых, и против частн. иностр. корпорации, во-вторых. Л. д. отразило
возросш. стремление Сената участвовать в формировании основ внеш. политики и выражало



намерение США пресекать любые попытки иностр. держав утвердиться на подступах к Панам,
каналу.

Локофоки (Locofocos) - мелкая эфемерная партия, объединяла демократов - сторонников
полной отмены денег бумажных, недовольных тем, что през. Э. Джексон, изъяв из Банка США II
федерал. депозиты (1834), не оставил их в распоряжении пр-ва, а разместил в банках-"
любимчиках", к-рые начали печатать слишком много банкнот. 29.10.35 в Таммани-холле, Нью-
Йорк, они устроили не согласов. с руководством ДП предвыбор. собр., и когда хозяева отключили
газ. освещение, зажгли спички, только что изобретен, и называвш. тогда "locofocos", и довели собр.
до конца. Лидеры - Джон Виндт, Гилберт Уэйл (в 1829-31 активисты раб. движения). Ничего не
добившись, к 1840 вернулись в ДП. Вигск. публицисты позже обвиняли всю ДП в "локофокизме"
за противодействие демократов восстановлению II Банка США.

Лонг-Айленд, сражение - см. Война за независимость. Лонг-Бич - см. Лос-Анджелес.
Лонгфелло Генри Уодсворт (Longfellow Henry Wads-worth), 27.02.1807- 24.03.1882 - поэт и

филолог. Род. в Портленде, Мэн., в семье юриста. В 1825 окончил колледж Боуден, в 1825-29
продолжил образование в Европе. В 1835-54 занимал каф. нов. языков и лит-ры в Гарварде. Автор
сб-ков стихов "Ночные голоса" (1839), "Баллады и др. стихотворения" (1842), "Стихи о рабстве"
(1842, рус. пер. 1861 революционера-народника М. Л. Михайлова). Продолжатель традиций амер.
романтизма. Занимался переводами европ. поэтов (сб. "Поэты и поэзия Европы", 1846),
переводчик "Божественной комедии" Данте (1865-67). На материале индейск. фольклора создал
эпич.  поэму "Песнь о Гайавате"  (1855)  (рус.  пер.  Д.  Л.  Михайловского,  1868-69  и И.  А.  Бунина,
1896-1903), принесш. ему мир. славу. В образе Гайаваты Л. воплотил лучшие черты индейцев -
смелость, неподкупность, силу духа, подменив, однако, наивную суровость индейск. легенд
сентиментальностью. Нек-рые критики считают Л. "самым американским" поэтом: его стихи
воплощают как достоинства, так и недостатки амер. характера: они сентиментальны, назойливо
мо-ралистичны, сочетают оптимист, настрой с поверхност. меланхолией.

Лондон Джек [Джон Гриффит] (London Jack [John Griffith]), 12.01.1876- 22.11.1916 - писатель.
Род. в Сан-Франциско. Рос в бедности в семье приемн. отца -фермера Джона Лондона. Сменил
множество профессий, в т. ч. плавал матросом; сидел в тюрьме за бродяжничество, подвергался
арестам за социалист. деятельность. В 1896-97 учился в Калифорн. ун-те. В 1895-1901 чл.
Социалистической рабочей партии, вышел из нее "по причине утраты ею революц. духа", в 1901-
16 чл. Социалистической партии Америки. В 1897-98, в пору "золотой лихорадки", совершил
поездку на Аляску. Был воен. корреспондентом во время англо-бурской (1901-02) и русско-
японской войн. На идейн. развитие оказали влияние учения Г. Спенсера и Ф. Ницше. Большое
впечатление произвели на Л. события революции 1905-07 в России. Противоречивость
мировоззрения Л. отразилась в его творчестве. Лит. деятельность начал в 1893 публикацией
очерка "Тайфун у берегов Японии", затем появились первые рассказы Л., повести и романы,
посвящ. Северу, прославляющ. романтику приключений. Герои их - сильные, волевые,
благородные люди, мужественные и честные индейцы, борющ. с завоевателями ("Человек со
шрамом", 1900, рус. пер. 1913; "Голос крови", 1903, "Дикая сила" в рус. пер. 1905; "Любовь к
жизни", 1907, "Искра жизни" в рус. пер. 1907). В романах "Люди бездны" (1903) и "Железная пята"
(1907, рус. пер. 1912) изображена жизнь амер. рабочих, их страх перед капиталистич. городом. Эти
романы тематически перекликаются с социалист. публицистикой Л. (статьи "Революция", "Борьба
классов"). Роман "Мартин Иден" (1909, рус. пер. 1912), считающ. одним из лучших реалист,
произведений Л., посвящен положению художника в Америке. Заметное место в творчестве Л.
занимает мор. тема: роман "Морской волк" (1904, рус. пер. 1911), сб-ки "Рассказы Южных морей"
(1911), "Бунт на "Эль-си-норе"" (1914, "Мятеж" в рус. пер. 1923) Посл. годы жизни Л. омрачала
тяжелая болезнь. Он умер, приняв большую дозу снотворного. Еще при жизни был широко
известен в России, где его произведения печатались масс. тиражами.

Лондонская декларация (Declaration of London) - междунар. соглашение о кодификации
законов войны на море. Принята на конф. 10 ведущ. мор. держав, проходивш. с 4.12.1908 по
26.02.1909. По инициативе военно-мор. ведомства США амер. делегация выдвинула наиб. радикал,
проект пересмотра правил мор. войны в пользу воюющ. держав, что свидетельствовало об отходе



от традиц. политики безусловной защиты прав нейтралов и о далеко идущ. намерениях в условиях
приближения мир. войны. Позиция США не получила поддержки, сформулирован, в Л. д.
принципы были направлены на защиту нейтрал,  судох-ва,  благодаря чему она стала важнейш.  и
посл. в истории междунар. права документом, обосно-вывающ. доктрину свободы морей в воен.
время. Л. д. не была ратифицирована брит. парламентом, после чего от ратификации отказались
все ост. державы. После начала Первой мировой войны США призвали ее участников
придерживаться Л.  д.,  но этот призыв был отвергнут Англией с согласия др.  стран Антанты.
Вступление в войну США, начавших проводить еще более жесткий курс на ограничение свободы
нейтрал, судох-ва, означало окончат. крах принципов Л. д..

Лондонская компания (London Company) - одна из двух торг. К, получивш. в 1606 хартию англ.
короля Якова I на колонизацию Сев. Америки. Л. к. (или Южновиргин. К) создавалась усилиями
сэра Эдвина Сэндиса (1561-1629), имела права на освоение террит. между 34 и 41 с. ш. Вторая К -
Плимутская (или Северовиргин. К) такие же права получила на освоен, террит. между 3 8 и 45 с. ш.
В выделен, обеим Кш для освоения частично совпадавш. р-нах их поселения могли располагаться
не ближе чем в 100 милях друг от друга. Уже в 1607 Л. к. основала в Вирг. первое англ. постоян.
поселение в Сев. Америке -Джеймстаун. С 1609 Л. к. руководил сэр Томас Смит (1558-1625),
тративш. значит, средства и силы для колонизации Вирг. После отставки в 1619 его заменил
Эдвин Сэндис, с 1621 Фрэнсис Уэт (1588-1644), занимавш. пост губ. Вирг. (1621-26, 1639-41) и
подготовивш. первую письм. конституцию для брит. колоний в Сев. Америке. Финанс. трудности
привели к ликвидации Л. к. в 1624.

Лос-Анджелес (Los Angeles) - город в Юж. Калифорнии, адм. центр одноимен. графства.
Расположен на прибреж. низм., окружен, горами Санта-Моника, Сан-Габриэль и Санта-Ана.
История города начинается с появления в 1769 эксп. Г. де Портола, направл. властями Нов.
Испании для подчинения Верх. Калифорнии. 2.08.1769, в день "Госпожи нашей, повелительницы
ангелов", францискан. монах X. Креспи переименовал в ее честь индейск. поселение Янг-на,
обнаруж. натеррит. совр. Л.-А.; поселение получило также назв. Поркиункула в честь итал.
часовни, где проповедовал св. Франциск. В 1771 рядом с этим местом осн. миссия Сан-Габриэль (с
1913 город, пригород Л.-А.). 4.09.1781 первый губ. Верх. Калифорнии Ф. де Неве основал к западу
от миссии в долине р. Лос-Анджелес поселение Пуэбло де Нуэстра Сеньора ла Рейна де лос
Анхелес де Поркиункула, с к-рого началась история совр. Л.-А. Заложен, им площадь Плаза в
1800-12 перенесена на юго-восток и перестроена, образует ист. центр. города. В 1818-22 здесь
построена старейш. в Л.-А. церковь, посвящ. покровительнице города. В 1805 в Л.-А. прибыло
первое амер. торг. судно, в 1818 здесь обосновался первый амер. переселенец Дж. Чэпмэн. В 1835
мексик. конгресс предоставил Л.-А. права города и объявил его столицей Мексики. Посл. решение
не было выполнено, соот-ветств. закон вскоре отменен, но к сер. 1840-х Л.-А. приобрел значение
полит. центра Калифорнии. В ходе Мексиканской войны город, нас. к-рого составляло ок. 1600
чел., 13.08.1846 захвачен соединен, силами тихоокеан. эскадры коммодора Р. Ф. Стоктона и
"калифорн. батальона" Дж. Ч. Фримонта; 23.09 освобожден мексик. войсками под командованием
кап. X. М. Фло-реса; вторично занят американцами 10.01.47 после вступления в Юж. Калифорнию
отряда полк. С. У. Кирни и двухднев. боев на р. Сан-Габриэль. С 1848 в составе США, в 1849
вступил в полосу кратковрем. экон. подъема, обусловл. началом "золотой лихорадки" в Калиф, и
ростом потребности в мясе, производимом в окрестностях Л.-А. Экон. рост сопровождался
разгулом преступности, превративш. Л.-А. к сер. 1850-х в один из наиб. опасных для проживания
городов США. 4.04.50 Л.-А. получил права гор. самоуправления, в том же году основана школа с
преподаванием на англ. яз. и протестант, церковь. В нач. 1850-х налажены постоян. транспорт.
сообщение с портом Сан-Педро к югу от Л.-А.,  мор.  сообщение между Сан-Педро и Сан-
Франциско, регуляр. почт, связь Л.-А. с Сан-Франциско. В 1860 посредством "пони экспресса"
организовано пассажир, сообщение между Л.-А. и Ср. Западом, в 1869 начала функционировать ж.
д. до Сан-Педро. Нас. в 1870 достигло 5720 чел. В 1871 в Л.-А. произошел погром, в результате к-
рого погибло 19 китайцев, а за городом утвердилась слава одного из центров борьбы против
китайской иммиграции. В 1876 ж. д. соединила Л.-А. с ост. террит. США, в 1885 завершилось стр-
во ж. д. до Санта-Фе. Соперничество ж/д К. привело к одной из самых ожесточен, в амер. истории



тариф, войн, следствием к-рой стало резкое падение цен на билеты и масс. приток в Л.-А.
переселенцев со Ср. Запада. Нас. возросло с 11 183 чел. в 1880 до 50 395 в 1890. В 1877 из Л.-А.
отправлен первый груз апельсинов, вывоз к-рых вскоре превратился в одну из наиб. доход, статей
торговли. Вслед за тем Э. Л. До-гени обнаружил на террит. города нефт. месторождения, к кон. 19
в. в Л.-А. действовало 1400 скважин. С 1890-х начинается также развитие турист, бизнеса. Подъем
экономики и прогресс, преобразования в гор. самоуправлении способствовали быстрому развитию
Л.-А. в нач. 20 в. и росту его нас. Число жителей составляло в 1910 319 198 чел. В 1880 методисты
осн. в Л.-А. Ун-т юж. Калиф., в 1887 пресвитериане - Зап. колледж, в 1911 иезуиты - колледж
Лойолы (ныне ун-т Лойола-Меримаунт). В 1913 закончена постройка крупн. в мире акведука,
обеспечивающ. водоснабжение Л.-А. с гор Сьерра-Невада. В 1909 в состав Л.-А. включены порты
Сан-Педро и Уилмингтон, к 1914 завершено их переоборудование, что в сочетании с открытием
Панам, канала способствовало быстрому превращению Л.-А. во 2-й по значению порт Тихоокеан.
побережья США. В 1910 к Л.-А. присоединен Голливуд, получивш. вскоре известность как
кинематогр. столица мира. Первый поселенец обосновался на его террит. в 1853; в 1887 этот р-н
получил совр. назв., в окт. 1911 здесь начала свою деятельность первая кинокомпания "Нестор".
Рядом с Голливудом, в центре Л.-А., расположен Беверли-Хиллс, име-ющ. статус самостоят,
города. Отд. городом формально является и курорт, пригород Л.-А. Санта-Моника (осн. 1875). С
востока к Л.-А. примыкает г. Пасадена, распо-лож. в долине р. Сан-Габриэль. В пер. с яз. индейцев
его назв. означает "корона долины". Заселение его террит. началось со времен исп. господства. В
1873 на смену владельцам овцеводч. ранчо сюда пришли поселенцы из Илл., наладивш. товарн.
произ-во фруктов. В 1886 Пасадена получила гор. хартию, с 1890 здесь проводится но-вогод.
фестиваль роз, с 1916 - футбол, чемпионат между уч. заведениями Запада и Востока. В 1891 в
Пасадене осн. Политехн. ин-т Трупа (ныне Калифорн. ин-т технологии). С 1840 начал заселяться
мор. берег к востоку от Сан-Педро. С 1888 за поселением закрепилось назв. Лонг-Бич, в 1897 оно
получило права города. Первонач. Лонг-Бич развивался как турист, центр. впоследствии его
гавань фактически вошла в состав порта Л.-А. Первая мировая война дала стимул к развитию
пром-сти в Л.-А., ориентирован, прежде на удовлетворение мест. потребностей. На протяжении 20
в. Л.-А. превратился в крупн. город Тихоокеан. побережья и во 2-й по значению город в США.

Лотроп Джордж Ван Несс (Lothrop George Van Ness), 8.08.1817-12.07.1897 - юрист,
предприниматель, дипломат. Род. в Масс. крещен Джорджем, второе имя принял в честь
губернатора Вермонта-друга своего отца. В 1838 окончил ун-т Брауна, Р.-А.; изучал право в
Гарварде, из-за слабого здоровья оставил учебу. В 1839 переселился на ферму брата в Мич.,
занимался с.х. В 1843 допущен к юрид. практике в Детройте, в 1848-51 ген. атторней штата, с 1879
през. Детройт, ассоц. адвокатов. Благодаря связям с ж/д К разбогател, стал кр. землевладельцем.
Активист ДП,  в 1884 познакомился с Г.  Кливлендом,  к-рый после прихода к власти назначил его
7.05.85 посланником в России. Аккредитован 19/31.07.85, подал в отставку 20.07/1.08.88. По
возвращении выступал за поддержание хороших отношений с Россией, подчеркивая, что факты,
сообщаемые Дж. Кеннаном, во многом верны, но их подбор и интерпретация создают неверное
представление о положении дел в России. Одна из дочерей Л. вышла замуж за рус. барона; жена
Эльмира Стронг Л. опубл. в 1910 записки о дворе Александра III.

Лоялисты или тори (Loyalists, or Tones) - 1) партии сторонников англ. короны, с 1688
действовавш. нек-рое время в североамер. колониях Англии. 2) Часть нас. Сев. Америки, в годы
освободит, движения и Войны за независимость сохраняет, верность (лояльность) англ. властям. Л.
часто именовали себя "лояльными американцами", "сторонниками короля". Амер. патриоты, к-рые
по аналогии с консерваторами и либералами в Англии первонач. именовали себя вигами, называли
Л. "тори". Л. были влиятельны и относительно многочисленны в Н.-Й., Н.-Д. и Дж., лидеров Л. и
брит. армию поддерживала часть нас. Пенс. С. К. и Ю. К.; мало-числ. оказались группировки Л. в
Масс.  Конн.  и др.  сев.  колониях,  в Мэр.  и Вирг.  С нач.  20  в.  в историографии высказывалось
суждение о числ. превосходстве Л. над патриотами в ряде колоний, и существовала теория "трех
третей", по к-рой 1/3 американцев была Л., 1/3 поддерживала патриотов и 1/3 оставалась
нейтральной. Ряд совр. историков считает, что к началу Войны за независимость 15-20%
американцев (до 500 тыс. чел.) сохраняли лояльность Англии. По мере нарастания освободит,



движения и в зависимости от воен. успехов или неудач Армии континентальной соотношение сил
Л. и патриотов менялось. Лагерь Л. пополняли представители всех слоев об-ва. Чиновники колон.
адм-ций, плантаторы и землевладельцы, гор. имущие слои, священники англикан. церкви и др.
состоят, американцы стали политически актив. ядром движения Л. Оно зародилось в сер. 1760-х:
во время борьбы вокруг Акта о гербовом сборе в Масс. Н.-Й. и др. колониях лояльные короне
американцы под руководством Ф. Бернарда, Т. Хатчинсона, К. Колдена и др. выступили в защиту
политики Англии. Лидеры Л. добивались подавления освободит, движения силой и для
американцев стали олицетворением брит. тирании. В сер. 1770-х выделились фракции умерен. Л.,
пы-тавш. на компромисс, основе разрешить англо-амер. противоречия. В Континентальном
конгрессе лидер умеренных Л. Дж. Галлоуэй в союзе с консерваторами противился движению
колоний к независимости, либерализации их об-ществ.-полит. жизни. Провал плана Галлоуэя
(1774), падение влияния умерен. Л. в об-ве облегчили принятие Декларации независимости США.
Восставш. американцы изгоняли актив. Л., в начале войны они концентрировались под защитой
брит. армии в Бостоне, затем в Нью-Йорке (осн. оплоте Л.), Филадельфии, Саванне, Чарлс-тоне. С
начала Войны за независимость Л. создавали отряды, участвовавш. в боев, операциях. В отрядах Л.
за время войны прошло службу ок.  21 тыс.  чел.,  с учетом Л.-воен-нослужащих брит.  вооруж.  сил
на стороне Англии воевало до 30  тыс.  американцев.  С уходом брит.  войск эвакуировались и Л.,
всего уехало из США 60-100 тыс. чел. Осн. пунктами их эмиграции стали Англия, Канада, Вест-
Индия.  Многие Л.  и их потомки вошли в число основателей Канады,  на стороне Англии
участвовали в англо-американской войне. В годы Войны за независимость Л. подвергались
репрессиям. Угроза самосуда со стороны нас. (Линча суд) также подталкивала Л. к бегству из
страны. Конфискация и продажа собственности давала средства на ведение Войны за
независимость (только Н.-Й. получил 3,6 млн дол.), способствовала разукрупнению собственности
и нек-рой либерализации соц. и имущ. отношений. Бол-во Л. после войны оставалось в США,
сюда же вернулись и нек-рые лидеры Л. Процесс восстановления (реституции) утрач. Л. в годы
войны позиций, их вхождение в обществ.-полит. жизнь амер. респ. в 1780-90-е встретили
сопротивление части американцев (в т. ч. Б. Франклина, С. Адамса, П. Генри, Дж. Мейсона), но мн.
влият.  и богатые Л.  с помощью браков (на дочерях Л.  были женаты Ф.  Эймс и Г.  Нокс),  связей,
поддержки амер. федералистов сумели реабилитироваться и внести свой вклад в социал.-полит.
жизнь США. 3) Л. изредка называли чл. или сторонников Юнионистских лиг, в 1860-е заявляет, о
лояльности властям США и выступавш. против сецессии Юга.

"Лузитания" ("Lusitania") - пассажир, лайнер брит. К. "Cunard Lines", один из крупн. в мире,
обладатель "Голубой ленты Атлантики" (1907), потопление к-рого вызвало наиб. серьез, кризис в
германо-амер. отношениях в период, предшеств. вступлению США в Первую мировую воину.
После объявления Германией о начале с 4.02.1915 шир. подвод, войны герм. посольство в
Вашингтоне опубл. 1.05 предупреждение об угрозе жизни амер. пассажиров на судах стран
Антанты. Несмотря на это, большая группа американцев отправилась в Европу на "Л.", к-рая 7.05
была потоплена южнее Ирландии подвод, лодкой "U-20". Погибло ок. 1200 чел., в т. ч. 128 амер.
граждан. Впервые война так трагически дала почувствовать себя в Америке. Гибель "Л.", совпавш
с брит. кампанией по разоблачению герм. жестокостей, предопределила анти герм. поворот в мир.
и амер. обществ. мнении. По выражению "Nation", это было "одновременно и преступление и
громадная глупость". Предупреждая призыв к войне, през. В. Вильсон произнес 10.05 знаменитую
речь о том, что Америка "слишком горда, чтобы воевать". В ноте от 13.05 США заявили о праве
своих граждан на свобод, мореплавание, потребовали возмещения семьям погибших и
недопущения подобных действий впредь. В герм. ответе указывалось, что "Л." перевозила
боеприпасы, выполняя т. о. функции вспомогат. судна воен. флота, а ее потопление стало
осуществлением права на самооборону в условиях жестокой брит. блокады. Антигерм.
направленность проекта нов. амер. ноты вынудила подать в отставку госсекр. У. Дж. Брайана,
считавшего, что поведение Англии на морях наносит не меньший вред амер. судох-ву. Выдержан,
в резких тонах амер. ноты от 9.06 и 21.07 заставили Германию на нек-рое время воздержаться от
уничтожения мирн. судов без предупреждения, в февр. 1916 она согласилась выплатить ден.
компенсации, но дипл. конфликт из-за "Л." так и остался неразрешенным.



Луизиана (Louisiana) - штат на юго-западе США. Расположен на побережье Мексик. зал. и по
ниж. течению р. Миссисипи. Пл. 123,7 тыс. км2. Адм. центр- Батон-Руж; экон. центр- Новый
Орлеан.  Б.  ч.  Л.  занимает дельта Миссисипи с множеством протоков,  рукавов и озер.  Самое
большое - оз. Понтчаргрейн. Террит. в осн. пойменная, заболоченная. Климат субтропический.
Обилие лесов с преобладанием кипариса на юге и сосны на севере;  исп.  (или луизиан.)  мох
издавна использовался для изготовления мягкой мебели и украшений.  В лесах и болотах в
изобилии водится ондатра, выдра, норка, нутрия, в прибреж. водах много рыбы, креветок и устриц.
Примерно треть террит. Л. занимают плодороднейш. аллю-виал. почвы. Миссисипи судоходна для
мор. судов вплоть до Батон-Ружа. Уникал. геогр. положение Л. при впадении в океан одной из
величайш. рек мира не могло не привлечь к себе внимание европейцев и предопределило острую
борьбу за обладание этим стратегически важным р-ном и неоднокр. переход его от одной державы
к др. Первое известие о Л. связано с открытием испанцами в нач. 16 в. устья Миссисипи. В 1530 ее
террит. посетили К. деВакаиР. де Нарваец, в 1541 эксп. Э. де Сото начала исследование
Миссисипи. В 1682 фр. эксп. под руководством Р. Р. де Ла Саля прошла по Миссисипи до ее устья,
объявив долину реки владением Франции под назв. Л. В 1717 основано первое поселение на
террит. совр. штата Л. – форт Сент-Жан-Баптист (ныне г. Накитош), в 1718 основан Нов. Орлеан.
В 1762 Франция уступила свои владения Испании, в 1800 восстановила контроль над Л. В 1803
совр.  Л.  отошла к США как часть Луизианы покупки,  получив 5.12.04  назв.  террит.  Орлеан.
30.04.12 она была принята в союз как штат Л. В состав штата включена также часть Зап. Флориды,
захвачен, у Испании, к западу от р. Перл. В историю англо-американской войны вошла битва за
Нов.  Орлеан,  в ходе к-рой амер.  войска под командованием Э.  Джексона в янв.  1815  успешно
отразили высадку численно превосходящ. англ. войск. Столицей в 1828-31 был До-нальдсонвилль,
в 1849-64 и после 1882 - Батон-Руж. Нов. штат был заселен очень слабо, в 1810 в нем проживало
76 556 чел. Л. отличалась от др. штатов нац. пестротой. Помимо креолов - потомков исп. и фр.
поселенцев здесь обитали рабы, вывезен, испанцами из Вест-Индии, исп. выходцы с Канарских о-
вов ("исленос"), переселен, в Л. в 1770, а также б. жители Акадии, депортир. в 1755 англ. властями.
Выселение 4 тыс. акадийцев, увековеч. Г. У. Лонгфелло в поэме "Эванджелина" (1847), привело к
появлению в Л. нац. группы, отличавшейся особым укладом жизни и своеобр. диалектом фр. яз.
("каджуны"). Первая конституция Л., принятая в 1812, восприняла многое из старин, исп. законов
и кодекса Наполеона, предоставила гораздо большие, чем в др. штатах, полномочия исполнит,
власти, допустила двуязычие в легислатуре. Попытки внедрить в 1804-07 в Л. графства оказались
безуспешными, штат был поделен на 64 прихода, образовавш. на месте 5 существовавш. прежде р-
нов. Развитие Л. было предопределено ее геогр. положением. Годов, грузооборот Нов. Орлеана,
составлявш. в 1814 60 тыс. т, в 1840 достиг 500 тыс. т, что вывело его на второе место в США. С. х.
было в основном плантационным. В сер. 19 в. на 1,5 тыс. плантаций хлопка и сах. тростника
работало ок. 75 тыс. рабов. В сев. части Л. хлопок возделывали мелкие фермеры - переселенцы из
др. штатов. Создан, в Л. в 1842 регионал. банков, система, основан, на гарант, депозитах в звонкой
монете, просуществовала до 1862; ее опыт имел большое значение при разработке федерал. закона
о банках национальных. К 1850 в Л. проживало 517762 чел., в 1900-1381625 чел. Конституции
1845 и 1852 привели к преобладанию в полит. жизни плантаторов. 26.01.61 Л. вышла из состава
союза и вошла в КША. Наказание последовало очень скоро. В апр. 1862 Нов. Орлеан был атакован
с моря кораблями кап. Д. Г. Фаррагута и занят войсками ген. Б. Ф. Батлера. Выступления рабов и
издержки радикал. Реконструкции привели к вспышке активности в 1866-71 Ку-Клукс-Клана. На
основании омнибус билля от 25.06.68 Л. восстановлена в правах штата. В период после
Реконструкции в Л. продолжился рост плантаций, получило развитие рисоводство, началась актив.
разработка лесн. богатств. В нач. 20 в. в Л. была обнаружена нефть. С 1836 в Нов. Орлеане начала
выходить газ.  "Picayune",  позднее "Times-Picayune",  быстро ставшая одной из ведущ.  газ.  Юга.  В
1834 в этом же городе был осн. Тюлейнск. ун-т, а в 1904 - ун-т Лойолы; в 1860 в Батон-Руже
открылся ун-т штата. Фр. наследие особенно заметно в новоорлеан. квартале Вье-Карре,
сохранивш. не только старин, архитектуру, но и мест. обычаи. Среди них особое место занимает
знаменитый "Марди-гра" ("жирный вторник") - ежегод. январск. многоднев. карнавал. Др.
традицией является чисто негр, музыка, воплотившаяся в новоорлеан. джазе. Неофиц. назв. -



"пеликаний штат". Девиз - "Союз. справедливость и доверие". Символика: цветок - магнолия;
птица - бурый пеликан; дерево - кипарис. Песня - "Подарите мне Л.". Луизианы покупка (Louisiana
Purchase) - крупн. территориал. приобретение в истории США, увеличивш. вдвое тогдаш. площадь
страны. Луизиана, т. е. зап. часть долины р. Миссисипи, простиралась от истоков до устья этой
реки и на северо-западе до Скалистых гор. На землях, отошедш. к США в результате Л. п., позднее
были образованы шт. Луиз., Миссури, Арк., Айова, С. Д., Ю. Д., Неб., Окл., а кроме того, значит,
части Кан., Кол., Вайом., Мон. и Мин. Освоение Луизианы началось с открытия испанцами устья р.
Миссисипи. В 1541 Э. де Сото пересек Миссисипи южнее Мемфиса. Спустя более ста лет в Л.
начали проникать из Канады французы. В 1673 в верховьях Миссисипи побывали миссионер-
иезуит Ж.  Map кет и траппер Л.  Жолье.  В 1682 Р.  Р.  де Ла Саль спустился по р.  Иллинойс до ее
впадения в Миссисипи и прошел до ее устья. 9.04.82 Ла Саль объявил долину Миссисипи
владением Франции и назвал ее в честь короля Людовика XIV. Начало актив. фр. проникновению
в Л. положил П. ле Мойн, сир д'Ибервилль, основав форт Морепа в р-не Билокси (1699). В том же
году была учреждена катол.  миссия в Кахокии,  в 1703  -  иезуит,  пост в Кас-каскии.  Для защиты
путей в Л. и контроля над пушн. промыслом фр. трапперов начали сооружаться форты. В 1712
предприниматель А. Кроза получил концессию на Л., с 1717 ею управляла Индийск. (или
Миссисип.)  Кш шотландца Дж.  Ло,  с 1731  Л.  стала королев.  колонией.  В нояб.  1718  брат
д'Ибервилля Ж. Б. ле Мойн, сир де Бьенвилль основал Новый Орлеан, ставший в 1722 столицей Л.
Поражение Франции в Семилетней войне привело к утрате ею мн.  своих владений в Америке.  В
1762 в соответствии с договором в Фонтенбло Франция передала союз. Испании осн. часть Л., рас-
полож. западнее Миссисипи, и Нов. Орлеан на вост. берегу, а по условиям Париж, мирн. договора
1763 уступила Англии часть Л. восточнее Миссисипи и права су-дох-ва по этой реке. С момента
основания США были заинтересованы в продвижении на Запад, жизнен, необходимость для них
свободы судох-ва по Миссисипи была закреплена Пинкни договором 1795. Наполеон, надеясь
воссоздать в Америке колон.  империю,  побудил Испанию уступить Л.  Франции,  что было
подтверждено договорами, подписан, в Сан-Ильдефонсо 1.10.1800 и Аранхуэсе 21.03.1801.
Перспектива обретения вм. слабой Испании более Могуществ. соседа вызвала у США серьез,
беспокойство. В мае 1802 посланнику США в Париже Р. Р. Ли-вингстону было поручено начать
переговоры о приобретении Нов. Орлеана и обеих Флор ид. В янв. 1803 в помощь посланнику был
направлен Дж. Монро, имевш. полномочия предложить за эти террит. не только 2 млн дол., ассиг-
нов. Конгрессом, но при необходимости и в пять раз большую сумму. Из-за поражений фр. войск в
Сан-Доминго и наметившейся перспективы возобновления войны с Англией Л. начала терять
свою привлекательность для Наполеона, решившего предложить ее США вместе с Нов. Орлеаном.
Начавшиеся в сер. апр. переговоры Ливингстона и Монро с фр. мин. финансов Ф. Барбе-Марбуа
завершились подписанием 2.05 договора, к-рый, однако, был датирован 30.04.03. Вм. Флорид, к-
рые Испания не уступила, амер. дипломаты приобрели, не имея на то, как отмечал Ливинг-стон,
"абсолютно никаких полномочий", всю Л. Т. к. ни одна из сторон не знала точных границ Л., в
договоре указывалось, что к США она перешла "в тех пределах, какие она в настоящее время
имеет в руках Испании и какие имела,  когда Франция владела ею".  В итоге более 500 млн акров
земли достались США за 11 250 тыс. дол. и принятие ими на себя долгов Франции амер.
гражданам на сумму в 3750  тыс.  дол.  Т.  о.  каждый акр приобретен,  земли обошелся амер.  казне
примерно в 4 цента. Л. п. выходила за рамки Конституции, не предоставлявш. адм-ции таких
полномочий. Т. Джефферсон в послании Конгрессу 17.10.03 обосновал все выгоды и
преимущества нов. приобретения, и 20.10 Сенат 24 голосами против 7 дал согласие на Л. п. 28.10
был принят законопроект, давший през. право вступить во владение Л., (20.12.03). 26.03.04 принят
закон об управлении Л., на основании к-рого приобретен, земли были разделены: совр. Л. 5.12.04
получила назв. террит. Орлеан, ост. часть - округ Л., преобразов. 3.03.05 в террит. 30.04.12 террит.
Орлеан была принята в союз как шт. Луиз., 4.06.12 террит. Л. переименована в террит. Миссури.
Неопределенность вост. границы Л. п. дала США повод к выдвижению претензий на сосед. исп.
владения. В 1810 они захватили Зап. Флориду, рассматриваемую как часть Л. п. Сев. граница Л. п.
была определена по соглашению с Англией в 1818, юго-зап. - Адам-са-Ониса договором с
Испанией в 1819; границей между Л. и Орегоном были признаны Скалистые горы.



Льюис Мериуэзер (Lewis Meriwether), 18.08.1774-11.11.1809 - путешественник и исследователь.
Род. в Вирг. С 1795 служил в армии, в т. ч. под командованием У. Кларка. В 1801-03 личн. секр.
през. Т. Джефферсона, по предложению к-рого возглавил Льюиса и Кларка экспедицию в поисках
сухопут. прохода через континент к Тих. океану. С 1806 губ. террит. Луизиана. Умер или убит при
невыяснен. обстоятельствах возле Нашвилла.

Льюис [Гарри] Синклер (Lewis [Налу] Sinclair), 7.02.1885-10.01.1951 - писатель. Род. в Сок-
Сентр, Мин., сын врача, учился в Иельском университете. Сотрудничал в провинц. газетах и
журналах. Накануне и в период Первой мировой войны принимал участие в социалист. движении.
Автор развлекат. романов "Наш мистер Ренн"(1914, рус. пер. 1925), "Полет сокола" (1915, рус. пер.
1925), "Простаки" (1917, рус. пер. 1918) и др. Шир. признание в США, затем в Европе приходит к
Л. с выходом романа "Главная улица" (1920, рус. пер. 1924, 1960), в к-ром развеял идиллич.
представление о жизни маленького амер. городка, показав конформизм и алчность его обитателей.
В романе "Бэббит" (1922, рус. пер. 1926) Л. вывел классич. тип амер. дельца. В основе романа
"Эроусмит" (1925, рус. пер., 1925, 1956), написан, при участии П. де Крайфа, лежит конфликт
творч. личности, талант, врача и исследователя, сталкивающ. с коррупцией. Л. стал первым амер.
лауреатом Нобелевской премии по лит-ре (1930). В 1949 уехал в Италию, где умер.

Льюиса и Кларка экспедиция (Lewis and Clark Expedition) - трансконтинент, эксп., осуществ. в
1804-06 под руководством капитанов М. Льюиса и У. Кларка к побережью Тих. океана.
Организована вскоре после Луизианы покупки в соответствии с замыслами през. Т. Джефферсо-на,
добившегося от Конгресса выделения на ее проведение 2,5 тыс. дол. Начав подготовку зимой
1803-04, эксп. в составе 43 чел. 14.05.04 предприняла подъем на 3 лодках по р. Миссури. В кон.
окт., пройдя ок. 1600 миль, достигла поселений индейцев мандатов и, построив форт Ман-дан,
перезимовала возле совр. г. Бисмарк (С. Д.). В Сент-Луис был послан отчет об успехах эксп. и
собран, в пути материалы. 7.04.05 эксп. продолжила путь, преодолела крупн. пороги Грейт-Фолс с
перепадом высоты 187 м на участке протяженностью 16 км и, построив каноэ, вышла к истоку р.
Миссури. Дав трем образующим ее рукавам имена Т. Джефферсона, Дж. Мэдисона и А.
Гамильтона,  эксп.  двинулась по первому осн.  рукаву к предгорьям Скалистых гор.  Индейцы
шошоны обеспечили отряд лошадьми и женщинами для переноски багажа через горн, перевалы.
Перевалив горы, эксп. вышла к р. Клируотер, по к-рой на каноэ спустилась к р. Снейк, выведшей
ее к будораживш. воображение мн. американцев загадочной "реке Запада" -р. Колумбия, открытой
в 1792 кап. Р. Греем. В нояб. 1805 эксп. достигла берега Тих. океана. Проведя зиму в сооружен,
наспех форте Клэтсоп ок. совр. Астории, эксп. 23.03.06 двинулась в обратный путь, занявший
ровно полгода. После Грейт-Фолс отряд разделился. Льюис пошел к северу вдоль р. Марайс, а
Кларк отправился южнее к р. Йеллоустон, немного ниже впадения к-рой в р. Миссури обе группы
воссоединились. Спуск по знакомой уже р. Миссури не занял много времени, и 23.09.06 эксп.
прибыла в Сент-Луис. Возвращение путешественников стало нац. праздником. Эксп. проложила
путь к Тих. океану, что значительно ускорило освоение Запада. Сложнейш. маршрут общей
протяженностью 8 тыс. миль был пройден практически без потерь и стычек с индейцами. Выход
эксп. к Тих. океану наряду с открытиями Р. Грея заложил основания для амер. претензий на Д.
Запад,  прежде всего на Орегон.  Л.  и К.  э.  стала первым кр.  шагом в реализации правящ.  кругами
США идеи создания трансконтинент, державы. Выс. оценки заслужили составл. в ходе эксп. карты,
собран, ею многочисл. образцы флоры, фауны и горн, пород, тщательно выполнен, метеорол.
наблюдения, а также описание обычаев и языков мест. индейцев. Отчет об эксп., опубл. в 1814в2т.,
неоднократно переиздавался, став своеобр. лит. памятником. Полное 8-томн. изд. "Журналов" эксп.
было осуществлено в 1904-05.

"Люди гор" (Mountain Men) - амер., фр., исп. охотники за пушн. зверями и шкурами животных.
В 1820-40-е стали пионерами в освоении Д. (Горн.) Запада США. Отличались знанием индейск.
языков, перенимали индейск. приемы в стр-ве жилья, способах охоты, ориентирования на
местности, в выборе пищи, одежды и т. д.; усваивали нек-рые понятия индейцев о нормах
поведения, морали, нередко создавали семьи с индейск. женщинами. Между собой общались на
особом жаргоне - "языке гор". Ежегодно собирались в долинах Вайом., Юты, Аид. и обменивали у



торговцев добычу на боеприпасы, спиртное, др. товары. Служили разведчиками и проводниками в
исслед. и воен. эксп.

Лютеране (Lutheranians) - умеренно протестант, церковь, возникш. в результате Реформации,
начатой М. Лютером в Германии 31.10.1517. Бол-во верующего нас. Скандинавии, Финляндии,
Эстонии, Сев. Германии. В пределах США первые Л. - датчане, поселивш. в 1619 в Новой
Голландии,  и колонисты Новой Швеции;  позже -  иммигранты из герм.  гос-в,  селивш.  в 18  в.  в
Пенс. в 1840-е в Миссисипи и зап. Н.-Й.

М
Маас-Аргоннское наступление (Meuse-Argonne Offensive) - крупн. операция союзников,

предпринятая на завершающ, этапе Первой мировой войны, в к-рой принимали участие амер.
войска. При подготовке осенью 1918 ген. наступления командование Антанты планировало
нанести осн. удар силами амер. и фр. армий вдоль зап. берега р. Маас по обе стороны плато
Аргонн, где союз. войска ближе всего располагались к герм. границе. На эту операцию
возлагались особенные надежды, поскольку при успешном продвижении американцев в р-н
Седана и Мезьера появлялась возможность окружения кр. группировки герм. войск. 9 амер.
дивизий 26.09 начали при поддержке танков и авиации наступление на фронте ок. 40 км, в первый
же день глубоко вклинились в расположение противника,  но на флангах не имели успеха.  27.09
заняли Монфакон, в последующ, дни продвигались вперед лишь по мере отхода противника, к-
рый к 31.09 очистил Аргоннск. лес. Первый этап завершился к 13.10 без решающ, результатов.
Причиной неудачи явилось не столько герм. сопротивление, сколько неопытность амер.
командования и его неумение организовать серьез, наступат. операцию, что дало повод фр.
премьеру Ж. Клемансо заметить: "Эти американцы погубят наш шанс на крупную победу до
зимы". После ре-орг-ции амер. войск в сер. окт. наступление продолжила 1-я амер. армия; вновь
создан, 2-я удерживала фронт в р-не Меца. 1.11 был прорван герм. фронт на центр. участке, 2.11
занят Бю-зансон, что вынудило немцев очистить зап. берег Мааса. К моменту перемирия 11.11
американцы достигли окрестностей Седана. Осн. успехи союзников, приведш. к разгрому
Германии, были достигнуты на др. участках фронта. В амер. наступлении участвовало более млн
чел., потери уб. и ран. достигали 10% общ. численности войск.

Магвампы (Mugwumps; от алгонкин. mugquomp - вел. человек, муорец, старейшина; в амер.
полит. лексиконе приобрело ирон. оттенок-умник, шишка, важная персона) -определение,
применявш. относительно членов партии, сохранявш. за собой право голосовать на выборах
независимо от решения ее руководства. Впервые слово "магвамп" использовано Дж. Элиотом в
1663 в пер. Библии для индейцев для обозначения понятия "вождь". В 1884 издатель "New York
Sun" 4. А. Дей-на использовал понятие М. как насмешл. определение группы либерально настроен,
независ. республиканцев, включавшей Дж. У. Кертиса, Э. Л. Годкина, К. Шурца, Ч. Ф. Адамса мл.,
выступавш. под лозунгом "честной политики". Несмотря на малочисленность, "независимые"
претендовали на роль просвещен,  крыла партии,  добивались реформы гражд.  службы,  требуя
введения конкурс, системы замещения должностей в госаппарате взамен назначения за полит.
заслуги. Господство спойлз-систем рассматривали как источник коррупции, способствовавш.
приходу к власти невежд; пропагандировали ценность образования для гос. служащих, выступали
за "просвещенное" правление как при первых президентах. Изобразив Дж. А. Гарфилда, убитого в
1881, жертвой системы дележа должностей по парт. признаку, сыграли важную роль в принятии
Пендлтона закона. В 1884, стремясь не допустить прихода к власти Дж. Г. Блэна, подозреваем, во
взяточничестве, М. выступили на стороне выдвиженца ДП Г. Кливленда, во многом способствуя
его победе. Ядро группы во главе с Шурцем сохраняло активность до сер. 1890-х. О своей
принадлежности к М. заявил в 1884 Марк Твен, подтвердив это по возвращении в США в 1900.

Майами (Miami) - индейск. племя, земледельцы и охотники, яз. алгонкин. группы. В 16 в. жили
на террит. Висконсина, после ряда миграций примерно с 1763 - в совр. Индиане и Огайо. По Грин-
виллскому договору 1795 (подписан, наиб. изв. вождем М. - Маленькой Черепахой) уступили б. ч.
земель и переместились в Оклахому, где их потомки живут и поныне.



Майкелсон Алберт Эйбрахам (Michelson Albeit Abraham), 19.12.1852-9.05.1931-физик. Род. в
Пруссии, 2-лет. ребенком привезен в США. В 1873 окончил Военно-морскую академию США,
преподавал в ней физику и химию, позднее совершенствовался в Берлин., Гейдельберг. и Париж,
ун-тах, преподавал в разл. уч. заведениях. С 1892 возглавлял отд-ние физики в Чикагском
университете. Провел при помощи изобретен, им приборов непревзойден, по точности измерения
скорости света, подтвердил независимость движения скорости света от скорости движения Земли
("опыт М."), что явилось эксперимент, обоснованием спец. теории относительности. Удостоен
Нобелевской премии по физике (1907). Впоследствии през. Национальной Академии наук США,
почет. чл. РАН (1926).

Макдаффи Джордж (McDuffie George), 10.08.1790-11.03.1851 -полит. деятель, "первый
политэконом Юга". Из бедной семьи, благодаря спонсорам получил юрид. образование. В 1815-21
чл. легислатуры Ю. К. В 1821-34 чл. П. п. До 1825 сторонник "американской системы", затем все
жестче критиковал тариф. В 1830 выдвинул теорию "40%": тариф равносилен бесплатному
изъятию в пользу сев.  мануфактур 40  из каждых 100  тюков юж.  хлопка.  Речью в Чарлстоне
19.05.31 начал кампанию за нуллификацию, противник компромисса 3.03.33, к-рый ее завершил.
Губ. Ю. К. 1834-36. В 1842-46 сенатор США, поборник аннексии Техаса, но не Орегона. Участник
неск. дуэлей.

Маккинли тариф (McKinley Tariff) - тариф, закон. утвержден. 6.10.1890, назван по имени пред.
бюджет, комитета П. п. У. Маккинли. Принят в результате сделки между представителями пром.
Востока, заинтересован, в протекционизме, и агр. Запада, получивш. в обмен поддержку при
принятии Шермана закона о государственных закупках серебра. Вводил рекорд, ввозн. пошлины,
повысив их ср. уровень с 38 до 49,5% от стоимости товара, что превращало их из защитительных в
запретительные. Особенно выс. пошлины устанавливались на шерсть и изделия из нее, лучшие
сорта хлопка, парусину, пеньку, лен, батист, жесть, готовые метал, изделия, стекло. Под защиту
попадали даже те отрасли пром-сти, к-рые еще находились в стадии становления или появлению
к-рых тариф, протекционизм мог способствовать (напр., произ-во бро-нев. стали для флота,
модернизация к-рого началась незадолго перед этим с условием, что корабли должны строиться из
материалов отеч. произ-ва). В интересах фермеров вводились пошлины на ячмень и нек-рые др.
с/х продукты. Одновременно понижались пошлины на рельсы, листов, сталь, железо. С 33,4 до
52,4 % ассортимента импорта расширялся перечень освобожден, от пошлин товаров. Наиб. важное
значение имела отмена пошлины на сахар и введение поощрит, премий для отеч. производителей,
что подрывало сах. индустрию Гавайев и усилило там стремление присоединиться к США. Для
поощрения амер. экспорта по настоянию госсекр. Дж. Г. Блэна включена статья, предо-став-лявш.
през. право заключать соглашения о взаимном благоприятствовании в торговле с иностр. гос-вами
и вводить автоном. тарифы на сахар, патоку, чай, кофе, кожи для тех стран, к-рые препятствовали
проникновению амер.  товаров на свои рынки.  Затрудняя европ.  импорт,  М.  т.  способствовал
развитию панамер. политики Блэна, к-рый добился подписания соглашений о взаимном снижении
тарифов с 10  гос-вами Лат.  Америки,  12.08.91  достигнуто соглашение с Германией,  по к-рому в
Америку беспошлинно допускался герм. сахар-сырец в обмен на отмену ограничений на ввоз амер.
свинины. М. т. ужесточал правила взимания пошлин и наказания за тамож. злоупотребления.
Принятие откровенно протекционист, тарифа стало важной причиной поражения РП, включая
автора билля, на выборах 1890 и 1892 и Кризиса 1893. В 1894 заменен Вильсо-на-Гормана
тарифом.

Маккинли Уильям (McKinley William), 29.01.1843-14.09.1901-25-й през. США. Род. в Ог., в 18
лет вступил рядовым в 23-й пехот, полк добровольцев Ог., за участие в сражении у Антьетама
произведен в офицеры, закончил Гражданскую войну с почет. званием майора. В 1867 окончил
школу права в Олбани,  Н-Й.,  начал юрид.  практику в Кантоне,  Ог.,  проявил активность в полит.
жизни штата,  действуя в пользу своих б.  командиров У.  С.  Гранта и Р.  Б.  Хэша.  В 1877-91  (с
перерывом в 1883-85, когда его полномочия не были признаны демокр. бол-вом П. п.) чл.
Конгресса. Избирался в состав юрид. комитета, в 1880 сменил Дж. А. Гарфилда в бюджет,
комитете. Выступал за разрешение труд, конфликтов посредством арбитража, за продолжение
реформы гражд. службы, за принятие Блэнда-Эл-лисона закона и Шермана закона о



государственных закупках серебра. Как пред. бюджет, комитета представил в 1890 тариф, билль,
получивш. его имя и принесш. ему общенац. известность. Пред. программ, комитетов на съездах
РП в 1884 и 1888, пред. съезда 1892. Потерпев в 1890 поражение на выборах в Конгресс как автор
протекционист, тарифа, при поддержке М. Ханны избран губ. Ог. (1892-96). После отказа Дж. Г.
Блэна в 1888 от выдвижения рассматривался как один из вероятных канд. в през., в 1896 избран в
результате кампании, организов. Ханной, одержав победу над У. Дж. Брайаном. Программа М.
провозглашала, что "устойчивые деньги и высокие тарифы означают высокую заработную плату и
сытный обед", обещая в то же время сторонникам серебр. денег возврат к их свобод, чеканке на
основе мехдунар. соглашения. В правление М. приняты Дингли тариф, ставший апогеем
протекционизма, закон Эрдмана о федерал. посредничестве в труд, конфликтах на ж. д. (1.06.98),
федерал. закон о банкротстве (1.07.98), закон о золотом стандарте (14.03.1900), увеличивш. зол.
резервы казначейства и позволивш. учреждать банки национальные в насел, пунктах, имевших не
менее 3 тыс. жителей, для облегчения финансирования фермеров; был создан Генеральный совет
флота. В годы президентства М. США выиграли испано-американскую и начали филиппино-
американскую войну, аннексировали Гавайи, часть Самоа и др. террит., оккупировали Кубу и
навязали ей Платта поправку, провозгласили "открытых дверей" доктрину, приняли участие в
подавлении нац.-освободит, восстания в Китае и подписали Заключительный протокол об
урегулировании его последствий, начали переговоры с Англией об исключит, правах США на
зону буд. межокеан, канала. Актив. внеш. политика адм-ции М. возвела США в ранг мир. и колон.
державы. М. привлек к управлению гос-вом таких выдающ. деятелей, как Л. Вуд, Э. Рут, У. Г.
Тафт, Дж. Хэй, к-рые способствовали ре-орг-ции воен. ведомства и разрешению возникавш.
между-нар. проблем, наладили адм. управление приобретен, владениями. Экон. подъем, начавш.
после выхода из депрессии 1892-97, позволил М. в 1900 снова одержать победу над Брайаном,
получив наибольш. число голосов, к-рое подавалось за през. в предшествовавш. истории США.
5.09.1901 на Всемирной выставке в Буффало М. изложил программу расширения амер. пром-сти и
внеш. рынков для нее на основе перехода к политике взаимного благоприятствования в торговле с
иностр. гос-вами. 6.09 был смертельно ранен анархистом Л. Чолгошем и спустя 8 дней скончался,
оставив Белый дом в распоряжении Т. Рузвельта. В память о М. в 1906 установлен памятник в
Колумбу-се, Ог.; в 1916-17 чеканились памят. монеты; сооружен мемориал на его родине в Найлсе,
Ог.; названа высочайш. горн, вершина в США (Аляска).

Макклеллан Джордж Бринтон (McClellan George Brin-ton), 3.12.1826- 29.10.1885 - воен. и
полит. деятель. Род. в Филадельфии. В 1840-44 обучался в ун-те Пенс. в 1846 закончил Уэст-
Пойнт (был вторым по успеваемости среди 59 кадетов выпуска). В Мексиканской войне получил
три повышения по службе, затем участвовал в эксп. к истокам Ред-ривер (Арк.), вел инж. работы
на реках и в гаванях Тех., руководил эксп. по прокладке трассы ж. д. Год изучал воен. искусство в
Европе, в т. ч. наблюдал за осадой Севастополя (1855) в Крымской войне. В 1857 в чине кап.
вышел в отставку, стал гл. инженером ж. д. "Иллинойс сентрал" и познакомился с юристом этой К.
-буд. през. США А. Линкольном. В начале Гражданской войны 35-лет. М. получил чин ген.-
майора (3.05.61), 11.07.61 одержал победу при Рич-Маунтин и изгнал южан из Зап. Вирг. Прозван,
в об-ве "молодым Наполеоном", М. за неск. месяцев подготовил осн. группировку войск северян
на вост. театре действий - армию Потомака, к-рой командовал 15.08.61-9.11.62. В нояб. 1861 М.
заменил У. Скотта на посту главнокоманд. Армией Союза. Зарекомендовал себя как способный
воен. организатор и администратор, но не проявил таланта военачальника. В воен. операциях в
Вирг. и у Антьетама северяне не добились поставл. задач, а в сражении Булл-Ран (втором)
потерпели кр. поражение. Промедление при преследовании южан после сражения при Антьетаме
и др. ошибки М. вынудили Линкольна передать командование армией Потомака ген. А. Э.
Бернсайду. На президент. выборах 1864 М. получил поддержку со стороны противников
Линкольна и выступил его соперником, но потерпел поражение. После войны - гл. инженер
департамента доков Нью-Йорка (1870-72), губ. Н.-Д. (1878-81), написал автобиогр. произведение
(1887), в к-ром оправдывал свою деятельность в годы Гражд. войны.

Маккормик Роберт Савдерсон (McCormick Robert Sanderson), 26.07.1849- 16.04.1919 -
дипломат. Род. в Вирг., переехал с родителями в Илл. Принадлежал к семье изв. изобретателей и



предпринимателей, чья фирма по произ-ву жатвенных машин с 1870-х успешно осваивала росс,
рынок. Сын Уильяма Сандерсона М. (1815-65), племянник президента К. Сайруса Холла М. (1809-
84). В 1889 назначен вторым секр. амер. представительства в Лондоне, в 1892-93 представлял там
оргкомитет Всемирной выставки в Чикаго. 7.03.1901 назначен посланником, 27.05.02 стал первым
амер. послом в Австро-Венгрии. 26.09.02 назначен послом в России, аккредитован
30.12.02/12.01.03. Добился разрешения для "Ассошиейтед пресс" работать на террит. России, в
1904 подписал соглашение о взаимном признании корпораций и др. коммерч. ассоц. Награжден
орденом Св. Александра Невского. Во время русско-японской войны представлял интересы
Японии в России, за что награжден в 1907 яп. орденом Восходящего солнца. В марте 1905
переведен послом во Францию, через 2 года вышел в отставку. По делам фирмы Россию посещали
двоюр. братья М.: казначей Междунар. К. жатвенных машин Гарольд Фаулер М. (1872-1941) в
1910; ее през. и владелец филиала К. в Люберцах Сайрус Холл М. мл. (1859- 1936) в 1909
и1911,в1917в ранге чрезвыч. посланника он входил также в состав Рута миссии. Ст. сын М. -
Джозеф Медилл М. (1877-1925)-видный деятель РП, в 1917-19 конгрессмен, затем сенатор; женат
на дочери М. Ханны. Второй сын - Роберт Резер-форд М. (1880-1955) по приглашению пр-ва
России в 1914-15 инспектировал рус. армию, написал кн. по итогам своей поездки.

"Маккуллох против штата Мэриленд" (McCulloch v. Maryland) -суд. процесс 1819, приговор по
к-рому стал важнейш. юрид. прецедентом. Легислатура Мэр., враждебно относясь к Банку США II,
обложила его отд-ние в Балтиморе непомерным налогом. Кассир Дж. Маккуллох отказался его
платить. В Мэр. все суд. инстанции поддержали легислатуру. Дело слушалось в Верховном суде
США 6.03.19. От имени истца выступал Д. Уэбстер. Представители Мэр. оправдывали действия
легислатуры тем, что Конституция США ничего не говорит о праве Конгресса учреждать банки.
Дж. Маршалл вынес приговор в пользу Маккуллоха. "Если цель законна, если она в пределах
сферы Конституции, то и все средства, соответствующие и прямо предназначенные для ее
достижения, не запрещенные, но совместимые с буквой и духом Конституции, являются
конституционными". Конгресс, по Конституции, вводит и собирает налоги, размещает займы,
регулирует торговлю. Создание банка было "необходимым и должным" для реализации этих его
полномочий.

Маклейн Луис (McLane Louis), 28.05.1786-7.10.1857-полит. деятель, дипломат. Из бедной
семьи, был моряком, нерегулярно изучал право, с 1807 адвокат. В 1817-27 чл. П. п., 1827-29
сенатор, сначала федералист, но в 1828 поддержал Э. Джексона. В 1829-31 посланник в
Великобритании. В 1831-33 - мин. финансов, в отличие от Джексона положит, относился к Банку
США П.  В 1833-34  госсекр.  США.  Затем на руково-дящ.  постах в компаниях по стр-ву ж.  д.  и
каналов.

МаклинДжон (McLean John), 11.03.1785-4.04.1861-юрист, полит. деятель. Из фермер, семьи. В
1812-16 чл. П.п., "военный ястреб". В 1816-22 чл. верх, суда Огайо. В 1823-29 генеральный
почтмейстер США, добился значит, улучшения работы почты. В янв. 1830 назначен чл.
Верховного суда США и до 1859 не пропускал ни одного заседания. В 1857 отказался подписать
решение по Дреда Скотта делу как противник легализации рабства в сев. штатах.

Макрейкеры (Muckrakers, букв, "разгребатели грязи") - группа публицистов и писателей,
выступивш. в 1890-е и 1900-е с обличением соц. и экон. пороков амер. системы, жадности и
мошенничества магнатов капитала, коррумпированности власти, язв об-ва - трущоб, дет.
преступности, проституции. Произведения М. получили шир. известность благодаря публикациям
на страницах популяр, журналов. Среди наиб. изв. произведений М. - кн. Г. Д. Ллойда "Богатство
против общества" (1894), А. Тарбел "История Стандард Ойл К" (1903), Л. Стеффенса "Позор
городов" (1904), Д. Г. Фил-липса "Предательство в Сенате" (1906), Т. Лоусона "Взбесившиеся .
финансы" (1902). Ф. Норрис в романе "Спрут" (1901) поведал о трагич. судьбе фермеров,
расстрелян, при попытке оказать сопротивление ж/д тресту, владевш. арендуемыми ими землями.
Сенсацией прозвучал роман Э. Синклера "Джунгли" (1906), расска-завш. о чудовищ, беззакониях
на чикаг. скотобойнях. Осуждая получивш. шир. обществ. резонанс разоблачит, выступления, през.
Т. Рузвельт 14.04.1906 назвал их "разгребателями грязи", подразумевая лит. персонаж, к-рый был



так поглощен выгребанием грязи, что не мог оторвать глаз от пола. Он предложил думать о
конструктив, мерах, а не заниматься только критикой. М. дали импульс развитию прогрессизма.

Манила (Manila) - адм. центр Филиппин (с 1571), на рейде к-рого 1.05.1898 состоялось первое
сражение испано-американской войны. Команд. азиат, эскадрой коммодор Дж. Дьюи заранее
получил приказ зам. мор. мин. Т. Рузвельта не допустить переброски военно-мор. сил Испании из
этих вод на осн. театр воен. действий. Вспомогат. по замыслу операция принесла неожидан, успех
и имела далеко идущ. последствия. Четырем амер. крейсерам ("Олимпия" - флагман, "Балтимор",
"Бостон", "Рэлиф") и двум канонер. лодкам ("Конкорд", "Петрел") противостояла исп. эскадра адм.
П. Монтехо, имевшая числ. превосходство, но состоявшая из устаревш. судов (флагман - крейсер
"Рейна Кристина"), в 3 раза уступавш. амер. по ог-нев. мощи. В результате 2-час. боя исп. эксадра
была уничтожена, при этом американцы не потеряли ни одного человека. Установив мор. блокаду
М., американцы с помощью Филиппин, повстанцев заняли плацдарм в ее окрестностях и с 30.06
начали переброску туда сухопут. войск. После перемирия с Испанией М. была 13.08 сдана
американцам, став единств, террит. Филиппин, захвачен, ими. В последующем М. превратилась в
базу для завоевания всего архипелага в ходе филиппино-американской войны. До занятия М. ее
бухта стала ареной противостояния амер. и герм. эскадр, что серьезно осложнило отношения
между двумя странами.

Мани Хорас (Mann Horace), 4.05.1796-22.08.1859 - обществ. и гос. деятель, реформатор амер.
школ, системы. По образованию юрист, занимался адвокат, практикой, был сенатором от шт. Масс.
В 1837 возглавил реформу системы образования в штате, послуживш. образцом для др. штатов.
Реформировал школ, дело в прогрессив. духе, усовершенствовал подготовку и переподготовку
учителей, улучшил их матер, обеспечение. Чл. Конгресса США (1848-53), примыкал к вигам -
противникам рабства.

"Манифест дестини" - см. "Предопределение судьбы".
Манна закон; Манна-Элкинса закон - см. Комиссия по торговле между штатами.
Маихэттен (Manhattan) - остров в устье р. Гудзон. Открыт европейцами в 1524, в 1609 его

посетил Г. Гудзон. Назван по имени индейск. племени, куплен у них голландцами в 1626 за 60
гульденов (24  дол.).  На М.  заложили столицу колонии Новые Нидерланды -  Нов.  Амстердам (с
1664 - Нью-Йорк). Ныне М. - центр. р-н города, здесь расположены Бэттери, Бродвей, Ист-Сайд.
Гарлем, Уолл-Стрит и др. ист. места.

"Марбури против Мэдисона" ("Marbury v. Madison") -суд. дело, ставшее в 1803 важным в амер.
конституц. истории прецедентом. У. Марбури получил от през. Дж. Адамса назначение на пост
мир. судьи в округе Колумбия, но нов. госсекр. Дж. Мэдисон по распоряжению през. Т.
Джефферсона отказался утвердить это назначение. Верховному суду США под председательством
Дж. Маршалла в условиях острого противостояния федералистов и джефферсо-новских
республиканцев предстояло разобрать имевший полит. значение вопрос. Подготовл. Маршаллом
решение подтверждало принципиал. право Марбури на получение своего назначения, Мэдисон
как должност. лицо не имел права отказывать истцу в выдаче такового. Но Маршалл отказался
вынести обязат.  к исполнению суд.  предписание,  вытекавш.  из ст.  13  Суд.  акта 1789  на том
основании,  что этот акт противоречил Конституции США,  т.  к.  расширял права Верх.  суда.  В
условиях неустоявш. конституц. порядка это позволило избежать обострения борьбы партий.
Решение осуждало неправомоч. действия адм-ции Джефферсона, закрепляя баланс прав и
полномочий законо-дат., исполнит, и суд. властей.

Мари Джордж Томас (Marye George Thomas), 13.12.1849-2.09.1933- предприниматель,
дипломат.  Род.  в Балтиморе,  Мэр.  Обучался в Италии,  Германии,  Франции,  Испании,  в 1872
окончил Кембридж, ун-т в Англии. В 1875 допущен к юрид. практике в Сан-Франциско, в 1878-92
партнер отца-банкира. В 1888-93 пред. исполкома центр. комитета ДП в Калиф. После 1900
обосновался в Вашингтоне, где продолжил юрид. практику и парт. деятельность. 9.07.1914
назначен послом в России, аккредитован 17/30.10. В связи с началом Первой мировой войны
представлял также герм. и австр. интересы. Вел без-успеш. переговоры о возобновлении торг.
договора, разорванного США в 1911; в марте 1916 покинул Россию, награжден орденом Св.
Александра Невского. В 1920 опубликовал кн. о посл. годах имп. России.



Марк Твен (Mark  Twain)  -  псевд.,  наст.  имя Клеменс Сэмюэл Ленг-хорн (Clemens  Samuel
Langhorne), 30.11.1835-21.04.1910- писатель. Род. в местечке Флорида, Миссури, в семье судьи,
детство провел в городке Ганнибал на Миссисипи. После смерти отца вынужден был оставить
школу; работал наборщиком в газ. В 1853-57 скитался по стране, был лоцманом на Миссисипи.
Этой поре обязан псевдонимом: mark twain (мерка два) означало достаточную глубину для
безопасного плавания. После начала Гражданской войны М. Т. записался добровольцем в армию
южан, но вскоре дезертировал. После войны уехал на Д. Запад, где был старателем, работал в
газетах. Шир. известность М. Т. принес рассказ "Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса"
(1865, рус. пер. 1872 в "Биржевых ведомостях"). В 1867 М. Т. отправился в путешествие в Европу
и Палестину, впечатления от к-рого легли в основу юморист., очерков "Простаки за границей"
(1869), принесших ему общеамер. успех. В 1872 М. Т. выпустил книгу о старателях Д. Запада
"Закаленные" ("Налегке" в рус. пер. 1959). Назв. сатирич. романа М. Т., написан, совм. с Чарлзом
Дадли Уорреном (1829-1900), "Позолоченный век" (1873-74) стало нарицательным для
обозначения поры спекуляций и афер, наступившей после Гражд. воины ("Мишурный век" в рус.
пер. 1874 в "Отечественных записках"). В 1870, женившись, М. Т. обосновался в Хартфорде, Конн.,
где был создан т. н. эпос реки Миссисипи: "Старые времена на Миссисипи" (1875), "Приключения
Тома Сойера" (1876), "Жизнь на Миссисипи" (1883), "Приключения Гекльберри Финна" (1884
англ.,  1885  амер.  изд.).  "Средневековый"  цикл М.  Т.  включал повести:  "Принц и нищий"  (1882),
"Янки из Коннектикута при дворе короля Артура" (1889), "Личные воспоминания о Жанне д'Арк
ее пажа и секретаря Луи де Конта" (1896). Включившись в полит., жизнь, М. Т. поддержал
выдвижение напостпрез. Р. Б. Хэйса (1876) и Дж. А. Гарфилда (1880), от к-рых ожидал реформы
коррумпир. госаппарата; был одним из учредителей Американского общества друзей русской
свободы. С 1891 по май 1895 М. Т. жил в Европе. После кратковрем. пребывания в США в июле
1895 он предпринял лекцион. турне вокруг света, итогом к-рого стала кн. очерков "По экватору"
(1897). Выступив сторонником испано-американской войны, М. Т. резко осудил захват Филиппин
и вмешательство в дела Китая, поддержал деятельность Антиимпериалистической лиги и Амер.
об-ва по проведению реформ в Конго, избирался его вице-през. В 1906 М. Т. отошел от обществ.
деятельности. Мизантро-пич. теории, возобладавшие в конце жизни М. Т., нашли отражение в кн.
"Что такое человек" (1906) и издан, посмертно повести "Таинственный незнакомец" (1916). М. Т.
прославился и как мастер публицистич. жанра - памфлетами "Чело-веку, ходящему во тьме" (1901),
"Соединенные Линчующие Штаты" (1901), "Военная молитва" (1906) и др. В 1924 лит.
душеприказчик М. Т. Алберт Бигелоу Пейн (1861-1937) издал "Автобиографию", в 1935
"Записные книжки Марка Твена", куда вошли острые характеристики амер. политиков и
бизнесменов. М. Т. - крупн. представитель амер. критич. реализма, юморист и сатирик, признан,
классик дет. лит-ры. Его произведения получили шир. известность в России. В кон. 19-нач. 20 в.
вышло неск. собр. соч. М. Т. на рус. яз.

Марокко (Morocco) - североафр. гос-во, в числе первых попавшее в сферу внимания амер.
дипломатии в связи с торг. интересами США. Захват мароккан. пиратами брига "Бетси" в окт. 1784
открыл эпоху т. н. "Варварийских войн". 28.06-15.07.1786 М. первым из гос-в региона подписало
договор о мире и дружбе с США на условиях, наиб. благоприятных из всех соглашений с христ.
нациями. США освобождались от ежегод. дани, заплатив выкуп за попавших в рабство моряков.
Возникш. во время Триполитанской войны кризис во взаимоотношениях двух стран разрешился,
когда в результате блокады Танжера султан подтвердил 12.10.1803 верность соглашению 1786.
16.09.1836 подписан нов. договор. Впоследствии США присоединились к франко-мароккан.
конвенции 1863, пред-усматривавш. покровительство иностр. подданным со стороны М. 3.07.1880
они подписали Мадрид, конвенцию 13 гос-в, обеспе-чи-вавш. равные права в торговле для всех
наций на основе принципа наибольшего благоприятствования. В 1904 отношения двух стран
временно осложнились в результате Пердикариса дела. 15.01-7.04.06 США участвовали в меж-
дунар. конф. по мароккан. вопросу в Альхесирасе, что представляло серьез, шаг на пути
вовлечения в дела Старого Света, вызван, стремлением адм-ции Г. Рузвельта сохранить сложивш.
в Европе баланс сил. Формал. поводом объявлялось стремление поддержать принцип "открытых
дверей" в М., по сути США, наряду с Россией, выступили на стороне Антанты против Германии.



При ратификации Ген. акта конф. Сенат принял спец. резолюцию об отказе США от
вмешательства в дела Европы, что подтвердила позиция строгого нейтралитета, занятая адм-цией
У. Г. Тафта во время мароккан. кризиса 1911.

Марси поправка (Магсу Amendment) - попытка госсекр. США У. Л. Марси добиться
пересмотра Париж, декларации о запрете каперства. Во время Крымской войны Марси энергично
содействовал русско-амер. сближению на антиангл, почве, заключению конвенции о мор.
нейтралитете 10/22.07.1854, что позволило США укрепить позиции в Центр. Америке и на Тих.
океане. Когда 16.04.56 Париж, конгресс одобрил Декларацию по мор. праву, запрещавш.
каперство, а Россия настояла на том, чтобы она не отменяла ранее заключен, договоры (включая
конвенцию 1854) и не распространялась на страны, не присоединивш. к декларации, - Марси в
ноте фр. посланнику в Вашингтоне графу Сартижу 28.07.56 объявил действия каперов столь же
законными, как и действия регуляр. флота, а запрет их выгодным только сильным военно-мор.
державам Европы. США обещали присоединиться к Декларации, если запрет каперства будет
дополнен положением: "Частная собственность подданных или граждан воюющей стороны в
открытом море должна быть освобождена от захватов гос. вооруж. кораблями другой воюющей
стороны, за исключением случаев контрабанды". Эта М. п. была одобрена Россией и мн. странами
Европы, но заблокирована Англией. США формально так и не присоединились к Париж,
декларации, хотя после 1865 и не прибегали к каперским действиям.

Марси Уильям Лернд (Магсу William Learned), 12.12.1786-4.07.1857 —полит. деятель,
дипломат. Из родовит, массачусет. семьи. В 1808-23 жил в г. Трои, Н.-Й., адвокат, финансист,
близкий Олбани регентству, участник войны 1812-14. Затем в Олбани, в 1829-31 чл. верх, суда Н.-
И. В 1831-33 сенатор США, сторонник Э. Джексона, 24.01.32 произнес знаменитую речь в защиту
спойлз-систем, заявив: "ничего нет ложного в правиле, что победителю принадлежит добыча
(spoils of the enemy)". В 1833-38 губ. Н.-Й. В 1845-49 воен. мин., постоянно конфликтовал с ген. У.
Скоттом. В 1853-57 госсекр. США, инициатор или участник заключения 24 договоров, в т. ч. с
Россией, Японией, Перу, Ла-Платой.

Мартовская революция (March Revolution) - радикал, реформа процедуры функционирования
П. п., предпринятая коалицией инсургентов и демократов в 1909-11. Первонач. была направлена
против спикера палаты Дж. Г. Кэннона, при к-ром власть спикера достигла наивысш. уровня в
парламент, истории США. Являясь пред. процедур, комитета с полномочиями назначать 2 его
членов от партии бол-ва и располагая правом назначения пред. постоян. комитетов палаты,
Кэннон оказывал решающ, влияние на формирование повестки дня и регламент дебатов. Первые
шаги, ограни-чивавш. произвол спикера, были предприняты в 1909, когда палата утвердила
согласов. план заседаний и ввела регуляр. заседания постоян. комитетов. Кульми-нац. событием М.
р. стало принятие 19.03.10 резолюции, внесен, инсургентом из Неб. Дж. У. Норрисом. Состав
процедур, комитета увеличивался с 5 до 10 чел., все его члены и пред. становились выборными,
спикеру не разрешалось отныне входить в этот комитет.  В том же году утверждено т.  н.  правило
освобождения, согласно к-рому палата получила возможность затребовать законопроекты из
комитетов без согласия их пред. и спикера. В 1911, когда бол-во в П. п. завоевала ДП и Кэннон
уступил пост лидеру демократов Ч. Кларку, все комитеты и их пред. стали избираться полным
составом палаты. Численность комитетов, достигш. к тому моменту рекорд, отметки (61),
сокращена, их количеств, состав увеличился с закреплением 2/3 мест за партией бол-ва.
Одновременно началось сокращение аппарата Конгресса. В 1911 окончат, установлен числ. состав
П.  п.  в количестве 435  чел.  М.  р.  дала толчок к укреплению парт.  контроля над законо-дат.
процессом - на смену "царю Кэннону" пришел "король Кокус". В итоге полномочия, сконцентрир.
прежде в руках спикера, были распределены между руководителями комитетов, парт. структурами
и палатой в целом. Открытый и централизов. контроль над П. п. сменился тайным, с разделен.
ответственностью.

"Марш к морю" (March to the Sea) - стратегии, насту-пат. операция войск США в шт. Дж. с
целью выйти к Атлант, океану в р-не г. Саванна и рассечь осн. террит. юж. Конфедерации на две
части. В отеч. историографии в эту операцию включают наступление на Атланту (1.05-8.09.1864)
и собственно "М.  км."  -  наступление войск у Т.  Шермана от Атланты до Атлант,  океана (15.11-



21.12.64); в амер. историографии - только продвижение от Атланты до Саванны. К 15.11 Шерман
уничтожил в Атланте все склады, и северяне двумя группами - на правом фланге армия Тенн. и на
левом фланге армия дж. -начали движение. В растянувш. на 60 миль колоннах находилось 55 тыс.
пехотинцев, 5 тыс. кавалеристов, 2 тыс. артиллеристов (при 640 орудиях), 650 санитар, повозок и
2,5 тыс. груз, фургонов. Партии разведчиков и фуражиров охраняли войска от нападения,
реквизировали у южан запасы, уничтожали ж/д пути. Для борьбы с минированием дорог Шерман
приказал использовать пленных, к-рых заставляли с риском для жизни откапывать мины. На
протяжении 300 миль пути северяне не встречали серьез, сопротивления, им поначалу
противостояли только 13 тыс. ре-гуляр. войск и волонтеров южан. В нач. дек. колонны Шермана
вышли к Атлант, побережью. К 10.12 северяне подошли к Саванне, к-рую обороняли 13-16 тыс.
южан. После захвата 13.12 ключев. форта Макалистер судьба Саванны была предрешена, войска
южан под командованием ген. У. Дж. Хар-ди в ночь на 21.12 покинули город. Шерман преподнес
Саванну през. А. Линкольну как "рождественский подарок". Потери северян в "М. к м." составили
менее 2,2 тыс. чел.

Маршалл Джон (Marshall John), 24.09.1755-6.07.1835 -полит. деятель, юрист. Род. в Вирг.
Участник Войны за независимость. В 1780 неск. месяцев изучал право в Уильяма и Мэри
колледже, после чего допущен к юрид. практике. В 1782-91 и 1795-97 избирался в легислатуру
Вирг., был актив. сторонником ратификации Конституции 1787. В 1797-98-в составе амер. дипл.
миссии наряду с Ч. К. Пинкни и Э. Джерри находился во Франции (см. инцидент X, Y, Z). В 1799-
1800 - конгрессмен от Вирг., убежден, федералист. В июне 1800-янв. 1801 - госсекр. в адм-ции Дж.
Адамса. С 1801 вплоть до самой смерти пред. Верховного суда США. Внес большой вклад в
становление суд. системы, деятельность самого Верх, суда, существенно укрепив его престиж и
влияние.  Почти половина решений Верх,  суда за эти годы была составлена самим М.,  многие из
них трактовали разл.  положения Конституции,  утверждали единство федерал.  суд.  системы.  В
1804-07 опубл. 5-томн. "Жизнь Вашингтона".

Масонство (Masonry) - мистич. учение и объединения его последователей (ложи). В основе
учения - вера в Бога как "Великого Архитектора Вселенной", к-рая причудливо сочетается с
магией, ритуалом средневек. цехов, оккультизмом. Масоны возводят свою родословную к
братствам строителей кафедрал. соборов (mason - каменщик), ордену тамплиеров и даже
строителям храма Соломона в Иерусалиме (975 до н. э.), но достоверн. сведения о первых ложах
относятся к 1702, а первая "Великая ложа" осн. в Англии 24.06.1717. В Америке 18-19 вв. М. -
"суррогатная религия для людей Просвещения, подозрительно относящ. к традиционному
христианству" (по определению амер. историка Г. Вуда). Первым амер. масоном считается Дж.
Белчер, губ. Масс. 1730-41, вступивш. в ложу в Англии в 1704. В 1720 в Бостоне создана ложа,
объединивш. солдат и офицеров брит. армии. Ок. 1730 возникла ложа в Филадельфии, в 1731 ее чл.
стал Б. Франклин. С 1775 в ложи принимали и негров. Масонами были Дж. Вашингтон, Г. Нокс, М.
Ж. П. Ла-файет, Г. Клей, Р. Фултон, Э. Джексон. Т. Рузвельт и др. В 18-1-й пол. 19 в. членство в
ложе обязательно сочеталось с принадлежностью к к.-л. христ. конфессии. Влияние М. с
введением спойлз-систем имело значение при решении кадров, вопросов, и для борьбы с ним
возникла антимасонская партия. В США широко используется ма-сонск. символика (изображения
мастерка, циркуля, всевидящ, ока, пятиконеч. звезды).

Массачусетс (Massachusetts) - штат США, ранее брит. колония, на севере Атлант, побережья,
на берегу одноимен. зал. (назван, по алгонкин. племени, вымерш. ок. 1620). Побережье открыто
брит. мореплавателем Б. Госнолдом (1602). Пл. - 21,5 тыс. км2. Адм. центр и крупн. город - Бостон.
Колония основана усилиями "Массачусетской компании": 2 ее разведыват. эксп. основали Сейлем
(1628) и Чарлзтаун (1629, в сент. 1630 перенесен на др. место и переименован в Бостон), после
чего туда из Англии переселились конгре-гационисты. Первым губ. назначен Дж. Уинтроп,
23.08.30 сформирован первый выбор, магистрат, в 1631 милиция. Х-во с самого начала
исключительно частное. Избират. права имели только фри-мены, губ. избирался на год. Законы
преследовали не только преступления, но и грехи (ношение украшений, курение, пьянство, работа
в воскресенье), верующих др. конфессий (в 1635 выслан Р. Уильяме, 13.09.44 изгнаны баптисты,
16.10.56 принят закон против квакеров; см. антиномистский спор). В окт. 1635 часть жителей



начала заселение Конн. Во время борьбы в Англии короля с парламентом М. нейтрален, 19.05.43
вступил в Конфедерацию Новая Англия, став ее ведущ. чл., фактически контролируя Мэн и Н.-Г. и
претендуя на Р.-А.  и Конн.  В 1660 признал короля Карла П.  В 1664 королев.  комиссия (Nicholl's
Commission), принимая Новые Нидерланды под брит. власть, обследовала М. и обнаружила, что
там чеканится своя монета, к голосованию допускаются лишь члены конгрегационист. церкви (в
Англии гос. церковью была англиканская), не соблюдается запрет на торговлю с Голландией.
23.10.84 хартия "Массачусет. К." аннулирована и введено прямое королев. правление. В 1686-89 в
составе Доминиона Новая Англия.  4.04.89  в Бостоне стало известно,  что вернувшаяся к власти в
Англии с 1660 династия Стюартов свергнута. 18.04 губ. Э. Андрос был низложен. Доминион
распался, в М. восстановлена хартия 1629 и королем признан Вильгельм III. Последний выдал М.
26.08.91 нов. хартию, по к-рой в состав М. включены Новый Плимут и Мэн, а от избирателей не
требовалось быть членами прихода, что лишило власть теократич. характера, 1-я пол. 18 в. - время
полит. стабильности и экон. роста. М. - колыбель амер. высш. образования (см. Гарвард) и
журналистики (см. Бостон). Ополченцы из М. отличились в колониальных войнах Британии на
Ямайке 1702, в Канаде 1709-11 и др. В 1763 М. включился в кампанию бойкота брит. товаров, был
создан комитет связи. С 1768 в М. расквартированы брит. войска, что привело 5.03.70 к
бостонской бойне. После "бостонского чаепития" бостон, порт решением брит. парламента закрыт,
1.06.74 власть в М. передана ген. Т. Гейджу, к-рый отменил выборы в легислатуру. Города в кон.
1774-нач. 1775 самовольно провели выборы в "провинц. конгресс", к-рый стал рев. пр-вом М.
После 1775 (Лексингтон и Конкорд, Бан-кер-Хилл) сражений на террит. М. не было, но на Войну
за независимость был выставлен более кр. контингент, чем в любом др. штате (67 907 чел.).
15.06.80 утверждена конституция с выс. имущ. цензом для сенаторов (самая долговечная из
конституций штатов, действует поныне в редакции 1919 и с поправками). Политика финанс.
олигархии (конфискация имущества фермеров за долги) привела к Шейса Дэниэла восстанию. М.
утвердил Конституцию США 6.02.88. Ряд массачусет. деятелей играл значит, роль в общеамер.
политике (С.  Адамс,  Дж.  Адамс,  Дж.  К.  Адамс,  Дж.  Боуден,  Б.  Линкольн,  Дж.  Отис,  Д.  Уэбстер,
Дж. Хэн-кок). В 1790-1823 М. - оплот федералистов (демократический республиканец Э. Джерри,
избран, губ. в 1810с мизерным перевесом, безуспешно пытался повторить успех в 1812-см.
джерримэндер). М. центр движений против эмбарго 1807, англо-американской войны, за созыв
Хартфордского конвента 1814. Открытие канала Гудзон-Эри в Н.-Й. (1829) привело к упадку с. х.,
стимулировало ры-бол. промысел, внеш. торговлю (1843-69 - "эра клиперов"), развитие финанс. и
пром. сектора. Влияние республиканцев национальных, вигов, РП преобладало, хотя за ДП
голосовали 30-35 %. М. не приветствовал экспансию на Запад, Мексиканскую войну, был центром
движения фри-сойлеров и аболиционизма. Депортация на Юг беглого негра Симса 12.04.1851
сопровождалась траурн. колокол, звоном. В 1830-60-е в Конкорде жили и работали писате-ли-
трансценденталисты: Я. Готорн, Г. Торо, Р. У. Эмерсон. Во время Гражданской войны М. оказал
пр-ву А. Линкольна значит, финанс. поддержку. В дальнейшем оплот РП, особенно твердо
отстаивавш. выс. тамож. тарифы. 15.04.1877 открыта первая телеф. линия для делов. переговоров
Бостон-Соммервилл. В 1877 принят первый в США закон об охране труда рабочих. В нач. 20 в. с
оттоком корен, нас. на Запад и притоком иммигрантов полит. традиции М. стали размываться.
Символика: цветок - перелеска; птица - буроголовая гаичка.

Массачусетская компания. Компания Массачусетского залива (Massachusetts Bay Company) -
объединение пуритан. осуществивш. колонизацию Массачусетса в 1629 и управляет, колонией до
1684. Королев. хартия 1629 предоставила ей землю между р. Мерримак и Чарлз. В хартии не было
положения, предписывающ. М. к. проводить заседания своего правления в Англии, и пуритане
воспользовались этим, чтобы создать в Масс. теократич. режим, почти не-подконтрол. брит.
властям. Во время Англ. революции М. к. соблюдала нейтралитет, в 1660 подчинилась Карлу II. В
1664 комиссия полк. Николса, принимавшая Новые Нидерланды от голл. властей, обследовала
Масс. и установила, что М. к. самовольно чеканит монету, дает избират. права только членам
конгрегационист. церкви, не соблюдает навигационные акты. В результате М. к. была
ликвидирована.



Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology, MIT) - одно
из наиб. престиж, уч. заведений США, кр. науч. центр. Осн. в Бостоне (1861), открытие отложено
из-за Гражданской войны (до 1865). Первый през. М. т. и. У. Б. Роджерс ввел курс интеллектуал,
управления и обществ. службы, получивш. шир. признание в США и за рубежом. М. т. и. готовил
высококвали-фицир. специалистов по новейш. отраслям техники, в обл. гуманит. и естеств. наук.
В 1916 переведен в Кембридж, Масс. Все студенты М. т. и. могут посещать занятия в Гарварде.

Маунт- Верной (Mount Vernon) - поместье Дж. Вашингтона в графстве Фэрфакс, Вирг.,
примерно в 16  милях от г.  Вашингтон.  Семья поселилась в этих местах,  называвш.  тогда
плантацией "Литл Хантинг Крик" и насчитывает, ок. 5 тыс. акров, в 1735. После смерти отца часть
плантации, считавшейся тогда одной из лучших в Вирг., перешла к ст. сводному брату Лоуренсу
Вашингтону, наз-вавш. ее М.-В. в честь англ. адм. Э. Вернона, под командованием к-рого он
служил во время войны за ухо Дженкинса.  Дж.  Вашингтон унаследовал М.-В.  в 1754.  К дерев.,
окраш.  в белый цвет дому в георгиан.  стиле,  построен.  Лоуренсом на возвышающемся более чем
на 60 м обрывистом, юж. берегу Потомака, Джордж пристроил еще один этаж и флигели, доведя
число комнат до 14.  В М.-В.  Вашингтон до 1775  вел жизнь типич.  юж.  плантатора,  здесь же он
провел посл. годы жизни после отставки с поста през. Один из наследников продал дом и 200
акров близлежащ, земли Жен. ассоц. М.-В., вступивш. во владение в 1858 и организовавш. там
мемориал. Сам дом, обширная веранда перед фасадом, службы, конюшня и парк представлены в
первоздан. виде. Оранжерея и жилища рабов, сгоревшие в 1835, восстановлены по первонач.
проектам. Экспозиция мемориала включает в себя мебель, предметы дом. обихода, личн. вещи
Вашингтона, его бюст работы Ж. А. Гудона, а также подарки, среди к-рых ключ от Бастилии,
врученный ему М. Ж. П. Лафайетом. Неподалеку от дома скромный склеп, сооружен, между 1831-
37, с мрамор, саркофагами, в к-рых покоятся Дж. и Марта Вашингтоны.

Маунт-Рашмор - см. Южная Дакота.
"Мафии дело" (Mafia Affair) - первый и наиб. серьез, инцидент в истории итало-амер.

отношений, связан, с наплывом итал. переселенцев на волне новой иммиграции. Рост итал. нас.
Нов. Орлеана сопровождался появлением бандит. групп, заявивш. о принадлежности к сицил.
мафии. 15.10.1890 шеф гор. полиции Д. Хэннеси, занимавш. расследованием их преступлений,
был убит,  однако никто не понес наказания за это.  14.03.91  граждане Нов.  Орлеана собрали
митинг,  избрали спец.  комитет из числа уважаемых горожан,  по решению к-рого 11
подозреваемых, включая 3 итальянцев, были казнены. По замечанию "New York Herald", "судья
Линч взял ненавистного правителя Мафия за глотку". В ответ последовали угрозы итальянцев в др.
городах о кровавой мести, в Нью-Йорке с трудом были предотвращены беспорядки, в Италии
начались антиамер. митинги. 31.03 Италия отозвала своего посланника, амер. посланник отбыл в
отпуск, в результате дипл. отношения оказались фактически прерванными. Сложивш. ситуация
дала повод для слухов о возможной войне. В связи с тем что итал. флот намного превышал амер.
по броненос. судам, М. д., наряду с катастрофой в Апиа и "Балтимора" делом, укрепило позиции
сторонников мор. вооружений. Хотя госсекр. Дж. Г. Блэн в ответ на итал. протесты заявил, что
дело находится в юрисдикции штата, а не федерал. властей, през. Б. Гаррисон 9.12 выразил офиц.
сожаления по поводу случившегося и осудил события в Нов. Орлеане как "преступление против
закона и человечности". 12.04.92 пр-во США выплатило компенсации семьям погибших в размере
24 330,9 дол., и на этом инцидент был исчерпан.

Медаль почета (Medal of Honor) - высш. воен. награда США. Учреждена 12.07.1862 совм.
резолюцией Конгресса, дополнен, актами от 9.07.1918 и 25.07.1965. Первонач. предназначалась
для награждения матросов, солдат и сержантов, с 1863 ею начали награждать также и офицеров
армии, с 1915 - офицеров военно-мор. флота и мор. пехоты. Первые награждения М. п. состоялись
весной 1863. М. п. вручается през. США от имени Конгресса военнослужащим, проявившим с
риском для жизни особое мужество в боях с врагом. Перед Первой мировой войной требования,
предъявляемые для представления к М. п., были ужесточены. Каждое представление
удовлетворяется только после тщател. рассмотрения при наличии неопро-верж. доказательств
личн. подвига. Следствием этого стал пересмотр с точки зрения соответствия нов. критериям
более 2,5 тыс. награждений. В итоге в армии из числа кавалеров М. п. были исключены 911 чел.,



бол-во к-рых составили кавалеристы-добровольцы, согласившиеся в годы Гражданской войны
продлить срок своей службы при условии награждения их М. п. Арм. М. п. - перевернутая
пятиконеч.  бронз,  пустотел,  звезда,  помещен,  на покрытое зеленой эмалью бронз,  кольцо в виде
лавр, венка. Концы лучей звезды представляют собой зелен, трилистники. В центре звезды круг из
34 звездочек по числу штатов на момент учреждения М. п. Внутри круга профиль богини
Минервы в обрамлении надписи "United States of America". Двумя лучами прикрепляется к планке
с надписью "Valor" ("Доблесть"), к-рую держит орел с распростерт, крыльями, прикреплен, к
шейной ленте голуб, цвета. В месте присоединения на ленте нашивка с 13 бел. звездами по числу
штатов, образовавших США. Военно-мор. М. п. больше размером. В центре пятиконеч. звезды
аллегорич. изображение Минервы, побеждающ. змей. К шейной ленте она прикрепляется якорем.
На реверсе М. п. гравировка "От Конгресса..." и фамилия награжденного. Колодка М. п. голуб,
цвета с 5 бел. звездами. В годы первой мир. войны М. п. было награждено 123 чел. Кавалеры М. п.
создали свою ассоц., проводящ. ежегод. собр.

"Медвежьего флага" революция (Bear Rag Revolt) -восстание амер. поселенцев в Калиф, против
Мексики. Ему предшествовал захват Хокс-Пика 6.03.1846 отрядом Дж. Ч. Фримонта, к-рый
удерживал его в течение трех дней. В связи с осложнением в отношениях с мексик. властями
поселенцы долины р. Сакраменто в мае 1846 обратились к Фримонту за помощью. 10.06 они
атаковали мексик. войска, 14.06 захватили г. Сонома и провозгласили Калифорн. респ. во главе с
У. Аидом, на знамени к-рой был изображен медведь-гризли. 5.07 Фримонт принял командование
повстанцами, но после занятия 9.07 Сономы амер. войсками "медвежий" флаг официально заменен
на звездно-полосатый. Сформиров. Фримонтом "Калифорн. батальон" 24.07 включен в состав
вооруж.  сил США под назв.  "Батальон кон.  стрелков военно-мор.  флота",  участвовал в
Мексиканской войне, но в апр. 1847 распущен без выплаты жалованья в результате разногласий
между Фримонтом и команд. регуляр. войсками полк. С. У. Кирни. 3.02.1911 "Медвежий флаг"
официально утвержден как флаг штата.

"Медноголовые" (Copperheads) - впервые термин использовали в 1840 для обозначения членов
ДП -  сторонников Э.  Бьюмонта в графстве Люцерн (Пенс),  выступавш.  против фракции ДП под
руководством X.  Б.  Райта.  Термин М.,  или "медян-ки"-змеи,  а также "серые орехи",  вновь
появился в нью-йорк. газ. "Tribune" 20.06.1861 и в течение года стал общепризнанным. Он
применялся как уничижит, к северянам, б. ч. членам ДП (см. демократы мирные), выступавшим за
прекращение Гражданской войны и компромисс с рабовладельцами. Обычно считают, что М.
представляли интересы банков, и коммерч. кругов Севера, но их поддерживали и др. группы нас,
особенно в Ог., Илл., Инд. М. подчас участвовали в войне на стороне США, но чаще они "подобно
змее нападали внезапно" - вели агитацию в пользу южан, срывали воен. усилия северян. В1862М.
объединились в тайн, об-во "Рыцарей золотого круга" (переименовано в 1863 в "Орден амер.
рыцарей",  в 1864 в "Сыны Свободы"  во главе с К.  Л.  Воллендингемом).  Наиб.  масс.  заговор М.,
возглавл.  Воллендингемом,  был раскрыт в 1864.  В том же году ДП выступила против А.
Линкольна на президент. выборах. В избират. платформу ДП вошла оценка Воллендингемом
Гражд. войны как провала гос. политики РП и требование заключения мира на основе сохранения
единства США. Для пресечения подрыв, действий власти ограничили конституц. свободы, ввели
цензуру, закрыли нек-рые печат. органы, арестовали и судили лидеров М. Победа северян
подорвала позиции М., но в течение ряда лет они сохраняли влияние в ДП.

Международное бюро американских республик - см. Панамериканские конференции; Рокхилл
У. В.

Международные конференции американских государств -см. Панамериканские конференции.
Международный союз американских республик - см. Панамериканские конференции.
Мейер Джордж фон Лангерке (Meyer Geoige von Lenger-ke), 24.06.1858- 9.03.1918-гос. деятель.

Род. в Бостоне, в 1879 окончил Гарвард. Занимался бизнесом, избирался чл. муницип. совета
Бостона, в 1892-97 чл. легислатуры Масс. в 1894-97 спикер ее палаты представителей, в 1898-1904
чл. нац. комитета РП. С дек. 1900 посол в Италии, 8.03.05 назначен послом в Россию, став
доверенным лицом Г. Рузвельта, выступившего посредником при заключении мира между
Японией и Россией. Аккредитован 30.03/12.04.05, подал в отставку 13/26.01.07. В период русско-



японской войны Рузвельт считал должность посла в России "наиболее важным постом в дипл.
службе". По его настоянию М. добился личн. свидания с Николаем II, убедив его принять
посредничество амер. през.; сыграл важную роль в подготовке Портсмутского договора, оказав, в
частности, влияние на принятие решения об уступке Юж. Сахалина Японии. Россию
характеризовал как страну огромных возможностей, но лишенную орг-ции и энергии. Ввиду низк.
уровня полит. культуры ее нас. скептически относился к конституц. эксперименту, начатому в
ходе рус. революции 1905-07. С 4.03.07 по 6.03.09 генеральный почтмейстер США. В 1909-13
воен-но-мор. мин. в кабинете У. Г. Тафта, произвел реформу мин-ва в целях преобразования
системы самостоят, бюро в централизов. ведомство, добился усиления роли мин-ва в системе гос.
управления и повышения боеготовности флота в канун Первой мировой войны.

Мейсон Джордж (Mason George), 1725-7.10.1792 - полит. и гос. деятель, связан с полит.
династией Ли. Род. в Доджз Нек (ныне Мейсонз Нек), Вирг. Получил дом. образование. В 1759 -
чл. легислатуры Вирг. Затем М. стал одним из руководителей виргин. патриотов, выступал против
Акта о гербовом сборе и др. актов англ. властей, автор "Резолюций (графства) Фэрфакс" (14.07.74)
и др. публицист, работ. Чл. 1-го и 5-го конвентов Вирг. (1775, 1776) и комитета безопасности Вирг.
(1775). В 1776 подготовил "Декларацию прав" и осн. часть конституции Вирг., руководил орг-цией
вооруж. сил патриотов. Работы М. оказали влияние на подготовку Декларации независимости, а
также конституций штатов и принятой во Франции "Декларации прав человека". В 1786 стал чл.
легислатуры Вирг., в 1787 - Конституционного Конвента в Филадельфии. Отказался подписать
текст Конституции США, в Вирг. возглавлял движение против ее ратификации, написал работу
"Возражения против федеральной Конституции" и добивался принятия федерал. Билля о правах и
осуждения рабства.

Мексика - см. Аризона; Веракрус; Гадсдена покупка; Граница США; Гуадалупе-Идальго
договор; Калифорния; Лос-Анджелес; Мексиканская война; Невада; Ниагарская конференция;
Нью-Мексико; Пер-шинга экспедиция; Санта-Фе; Сан-Франциско; Слайдел Дж.; Тампико,
инцидент; Техас; Циммермана телеграмма; Юта.

Мексиканская война (Mexican War) - война между США и Мексикой (1846-48), возникш.
вследствие экспансионист, устремлений американцев и спровоцир. отказом Мексики признать
присоединение к США Техаса. Поскольку в ходе войны против Техас, респ. (1836) мексиканцы
показали, что могут нанести противнику значит, урон, а длит, гражд. войны прибавили им боев,
опыта,  президенты Э.  Джексон и М.  Ван Бюрен не решились на присоединение Тех.,  а Дж.  Тай-
лер подписал билль о принятии Тех. в США перед самой отставкой - 1.03.1845, предоставив вести
войну следующ. през. - Дж. Н. Полку. 28.03 Мексика порвала дипл. отношения с США. Направив
в Мексику миссию Дж. Слайдела, Полк 13.01.46 приказал ген. 3. Тейлору оккупировать спорн.
террит. между р. Нуэсес и Рио-Гранде. Мексиканцы (ихрегуляр. Армия - 30 тыс. списоч. состава
плюс милиция сев. штатов) начали концентрацию сил на правом берегу Рио-Гранде, у Матамороса.
После нападения мексиканцев на амер. патруль 25.04 Тейлор форсировал Рио-Гранде и вторгся в
пределы Мексики, но затем вновь отвел войска на левый берег, где и произошло сражение при
Пало-Альмо 8-9.05. Американцы, потеряв уб. 42 и ран. 136 чел., разбили вдвое превосхо-дящ.
мексик. силы благодаря мобил. артиллерии (потери мексиканцев - ок. 1700 чел.) и 18-19.05 заняли
Матамо-рос. 13.05 США формально объявили Мексике войну. Полк и ген. У. Скотт разработали
план наступления в Сев. Мексике по 3 направлениям: ген. Тейлор должен был взять Монтеррей,
ген.  Джон Вул,  следуя из Сан-Антонио,  занять Чиуауа,  а полк.  С.  У.  Кирни,  выступив из форта
Ливену-орт,-  Нов.  Мексику и Верх.  Калиф.  Флот коммодора Д.  Коннера блокировал вост.
побережье Мексики от Тампико до Юкатана,  а тихоокеан.  эскадра коммодора Дж.  Слоута
содействовала захвату Калиф. Мексик. ген. X. де Сайта-Анна, б. диктатор, свергнутый в 1844, но
популяр, в армии и считавшийся талантливым военачальником, находился в Гаване. Получив от
мексик. пр-ва приглашение вернуться, он установил контакт с Полком, обещал передать США
террит. между р. Нуэсес и Рио-Гранде и на этом условии в июле 1846 был пропущен
американцами через линию блокады в Веракрус. Он стал главнокоманд. мексик. армией, а,
захватив власть в марте 1847,  -  и през.  Отряд кап.  Дж.  Ч.  Фримонта вступил в долину р.
Сакраменто, поддержал амер. поселенцев, осуществивш. "медвежьего флага революцию" и



провозгласивш. Респ. Калифорния (14-15.06.46). 7.07 Слоут десантом со своих кораблей занял
Иерба-Буэну (Сан-Франциско) и объявил о присоединении Верх. Калиф, к США. 10.01.47 был взят
Лос-Анджелес, а 13.01 мексик. силы в Калиф, капитулировали. Кирни, располагая 1660 чел.,
30.06.46 выступил в поход и 18.08 занял Санта-Фе - столицу Нов. Мексики. Тейлор после тяжелых
улич, боев 22-24.09.46 занял Монтеррей. Поскольку война оказалась неожиданно успешной. Полк,
Скотт и военно-мор. мин. Дж. Бэнкрофт в сент.-окт. 1846 разработали нов. план, поставив целью
захват Мехико. Эксп. возглавил сам Скотт. Он забрал у Тейлора все регуляр. войска (4 тыс.) и на о.
Лобос (близ Тампико) начал формирование десант, армии. Сайта-Анна во главе 20 тыс. мексик.
армии атаковал Тейлора, у к-рого осталось лишь 5 тыс. волонтеров, при Буэ-на-Виста 22-23.02.47:
в этой самой кр. битве войны победили американцы, что обеспечило им контроль над севером
Мексики (с занятием г. Чиуауа 1.03.47 боев, действия там прекратились). Вечером 9.03.47 эксп.
Скотта -ок. 12 тыс. - высадилась на пляже близ Веракрус. После того как артиллерия пробила
стены, город 27.03 капитулировал. Желтая лихорадка, недостаток припасов, действия мексик.
частей (особенно отчаянная контратака при Чурубуско 19-20.08) задержали продвижение Скотта
"тропой Кортеса" к Мехико. Штурм города начался 8.09 атакой на Молино-дель-Рей; 13.09
американцы взяли цитадель Чапультепека, 14.09 Мехико капитулировал. Санта-Анна был смещен
со всех постов, и американцы начали переговоры с врем. пр-вом, к-рые завершились Гуадалупе-
Идальго договором. Эвакуация амер. войск из Мексики завершилась 1.08.48. Захватнич. со
стороны США характер М. в. был очевиден уже современникам: в 1845-48 ее открыто осуждали
виги совестливыс. Впоследствии мн. участники М. в. - У. С. Грант, Т. Майн Рид и др. - воздавали
должное патриотизму и мужеству мексиканцев, объясняя их поражения низк. качеством офицер,
состава. Напротив, Ф. Энгельс оправдывал амер. экспансию, рассматривая М. в. как борьбу
"передовых" американцев против "отсталых" мексиканцев. В результате М. в. террит. США
значительно увеличилась, между Севером и Югом началась борьба по вопросу о допущении
рабства на нов. землях, ставшая прелюдией Гражданской войны 1861-65. В пределах США
появилось нов., испаноязыч. нац. меньшинство - чиканос.

Мелвилл Герман (Melville Herman), 1.08.1819-28.09.1891 - писатель. Род. в Нью-Йорке в семье
купца.  В 18  лет ушел из дома,  служил матросом на китобойн.  и воен.  судах,  пережил много
приключений. В 1844 вернулся в Нью-Йорк и посвятил себя лит-ре. Автор повестей и романов
"Тайпи" (1846), "Ому" (1847), "Мар-ди"(1849), "Белый бушлат" (1850), "Израиль Поттер" (1855) и
др., в к-рых мор. тематика сочетается с элементами утопии и критики цивилизации. Самое значит,
произведение М. - роман-притча "Моби Дик, или Белый кит" (1851). Авантюрно-маринистич.
сюжет пронизан здесь филос. проблематикой и символикой. Мир в представлении М. лишен
смысла и божеств, начала. М. принадлежал к посл. поколению амер. романтиков. Испытал разл.
лит.  влияния от У.  Шекспира до Дж.  Ф.  Купера.  Романы М.  не имели большого успеха при его
жизни, как писатель он был открыт после Первой мировой войны. "Моби Дик" признан величайш.
амер. романом 19 в. и стал объектом бес-числ. лит.-крит. и филос. интерпретаций. В стоицизме и
трагич. гуманизме М. видят предварение экзистенциал. лит-ры. Осн. произведения М. переведены
на рус. яз. в 1960-70-х.

Меннониты (Mennonites) - протестант, секта. Осн. в Голландии проповедником Менно
Симонсом (1496-1561). В 1632 в г. ДортМ. приняли "Декларацию веры", к-рой придерживаются
поныне, и отделились от реформат, церкви. Крещение совершают обливанием в зрелом возрасте,
перед причащением (дважды в год) обязателен обряд омовения ног (на основании Евангелия от
Иоанна 13:14). Эти обряды считаются не таинствами, а символами. Не пытаются обратить в свою
веру иноверцев и считают недопустимыми браки с ними. Отвергают всякую роскошь, сложную
технику, высш. образование, не выступают в суде, отказываются служить в армии, носят одежду
темных тонов, обязательно без пуговиц. Из-за преследований переселились в Новые Нидерланды,
с переходом колонии под брит. власть (1664) расселились и по др. колониям (штатам), обычно отд.
кварталами или поселками. В 1683-1756 в Пенс. из Швейцарии и Юж. Германии переселились ок.
5 тыс. М. В 1815-60 в Ог., Инд., Илл., Айову, а также в Канаду из стран Европы переселились еще
3 тыс. Указом Екатерины II от 7/18.09.1787 М. разрешено поселяться в России (на правом берегу
Днепра у о. Хортица и в Таврич. губернии), но в 1873-80 10 тыс. немцев-М. из-за рели г.



преследований переселились в зап. штаты США и в Канаду. В 1898 учреждена Центр. конф. М.
США. М. делятся на множество толков, часть к-рых называется также амиши.

Мессии война - см. Вундид-Ни; Южная Дакота.
Методисты (Methodists) - последователи протестант, секты, отко-ловш. от англикан. церкви

Англии в 1720-е под влиянием проповедников, Оксфорд, студентов братьев Джонса (1703-91) и
Чарлза Уэсли (1707-88) и Джорджа Уайтфилда (1714-71), к-рые создали "священный клуб". Его
членов др. студенты называли М. за стремление методически следовать в жизни предписаниям
христианства. Богословию и культу М. не придавали значения: из 39 статей англикан. вероучения
считали обязательными 25, но спасение видели не в них, а в "духовном перерождении": раскаянии
в прошлой жизни, проведен, в мирск. суете, в страстном желании быть спасенным и уже в земн.
жизни достичь совершенства. Своими эмоц. проповедями старались действовать гл. обр. на
чувства (стремясь как можно красочнее описать Страшный Суд и ад). М. отвергли
Предопределение и вернулись к учению Арминия (1560-1609): Христос умер за грехи всех (не
только "избранных")  людей,  и любой чел.  в результате долгой борьбы со своими грехами может
достичь безгреш. состояния. Общины М. делились на классы по 12 чел. во главе со старейшим. Раз
в неделю - собр., где обсуждалось религ. рвение каждого и каждый исповедовался руководителю.
М. проживают во всех штатах США, имеют уч. заведения, не только религ. профиля.

Метрополитен музей (Metropolitan Museum of Art) -крупн. худож. музей в США и один из
крупн. в мире. Находится в Нью-Йорке. Осн. в 1870, сложился в осн. из частн. коллекций (в т. ч.
Дж. П. Моргана, Дж. Д. Рокфеллера). Состоит из 19 отделов, охватывающ. всю историю мир.
искусства от Др. Востока до 20 в.: отделы древнеегип., месопотам., греч., рим., ислам., дальне-
вост., европ. средневек. искусства, европ. живописи, амер. живописи и скульптуры и т. д. Среди
шедевров мир. значения - полотна Рафаэля, Тициана, Эль Греко, Рембрандта, Вермеера.

Метрополитен опера (Metropolitan Opera) - частн. оперн. театр в Нью-Йорке. Открыт в 1883,
после пожара переехал в нов. здание (1893). Единств, в США постоян. оперн. театр. Оперы и
балеты ставятся преимущ. иностр. дирижерами, постановщиками, хореографами с приглашением
знаменитых исполнителей.

"Миантономо" - см. Фокса миссия.
Мид Джордж Герберт (Mead Geoige Herbert), 27.02.1863-26.04.1931 - философ и соц. психолог.

В 1888 окончил Гарвард. В 1891-94 проф. Мичиган, ун-та, с 1894 - Чикагского университета.
Последователь У. Джеймса и Джона Дьюи. Развивал идеи прагматизма, трактуя сознание как
инструмент приспособления человека к среде. Пытался применить принципы прагматизма к соц.
психологии и объяснить возникновение и структуру самосознания индивида.

Миддлтон Генри (Middleton Henry), 28.09.1770-14.06.1846-полит. деятель, дипломат. Род. в
Лондоне во время путешествия его родителей по Европе. Внук Генри М. (1717-84), 2-го през.
Континентального конгресса; сын Артура М. (1742-87), чл. Континент, конгресса, подписавшего
Декларацию независимости. Учился в Англии, после смерти отца унаследовал большое состояние
и плантацию в Ю. К. В1802-10чл. легислатуры штата, в 1810-12 губ. В 1815-19 конгрессмен,
демократический республиканец, сторонник протекционист, тарифов и "внутренних улучшений",
чл.  комитета по иностр.  делам.  6.04.20  назначен посланником в России,  прибыл в СПб.  осенью,
аккредитован 5/17.06.21. Первонач. цель миссии М. заключалась в достижении благоприятного
для США решения спора с Англией о толковании Гентского договора,  по к-рому в качестве
арбитра выступал Александр I. M. способствовал также разрешению конфликта с Россией по
поводу разграничения интересов на Северо-Западе Америки, в 1824 подписал от имени США
соответств. конвенцию. Став в 1825 свидетелем восстания декабристов, пришел к выводу, что в
нем нашли выражение "идеи, к-рые ранее никогда не проникали в русскую голову". Отозван после
прихода к власти адм-ции Э.  Джексона,  покинул СПб.  в авг.  1830, пробыв на этом посту дольше
любого др. амер. представителя в России. По возвращении возглавил юнионистов Ю. К. в их
борьбе со сторонниками нуллификации (актив. роль среди к-рьгх играл буд. посланник в России Ф.
У. Пикенс), предложив в качестве компромисса возврат к ставкам тарифа 1816. После разрешения
нуллифи-кац.  кризиса отошел от полит.  деятельности.  Двоюр.  брат У.  Пинкни.  Брат -  Джон
Айзэрд М. (1785-1849), изв. художник и исследователь античности. Из 12 детей наиб. известность



получил Генри М. (1797-1876), экономист, сторонник твердой валюты, свобод, торговли и
рабовладения.

Мидуэй (Midway)  -  атолл на севере Гавайев,  состоящ.  из о-вов Сэнд и Истен.  Пл.  5,2  км2.
Открыт 5.07.1859 кап. корабля "Гамбия" Н. Бруксом, к-рый объявил их владением США под
своим именем. Открытие не предавалось огласке до 1867, когда "Пэсифик мэйл К." приступила к
устройству угольн. склада для пароходов линии Сан-Франциско- Иокогама-Шанхай. По указанию
Военно-мор. мин-ва кап. судна "Лакаванна" У. Рейнолдс 28.08.67 вступил во владение атоллом,
по-лучивш. назв. М., т. е. о-ва на "середине пути" из Америки в Азию. Распоряжением през. от
20.01.1903 передан под управление Военно-мор. мин-ва, в том же году на М. устроена промежут.
станция на телегр. линии Сан-Франциско- Гуам. 3-6.06.42 вблизи М. произошло крупн. мор.
сражение второй мир. войны, победа в к-ром позволила США переломить ход воен. действий с
Японией.

Мижуев Павел Григорьевич (1861-1932)-рус. историк и педагог, один из основоположников
американистики в России. По окончании Петерб. ун-та преподавал языки и историю в уч.
заведениях СПб., служил гл. библиотекарем Петерб. технол. ин-та. По убеждениям – либерал,
поклонник амер. демократии. Осн. работы по американистике: "Великий раскол амер. расы:
"Американская революция"" (1901); "История великой американской демократии" (1906);
"Главные федерации современного мира" (1907); "История колониальной империи Англии" (1909);
"Современная школа в Европе и Америке" (1912); "Томас Эдисон" (1926).

Микронезия, миссионерская теократия (Missionary Theocracy in Micronesia) - своеобр. полугос.
образование, начало к-рому положило устройство амер. миссий на о-вах Кусаие и Понапе осенью
1852. Расширению сферы деятельности миссионеров способствовала постройка в 1856 на дет.
пожертвования судна "Морнинг Стар", а также заключение договора о правах миссионеров между
вождями Понапе и командиром корабля "Джеймстаун" в 1870. Миссионеры установили контроль
над осн. хоз. центрами о-вов Каро-лин., Маршалл, и Гилберта. Столицей теократии стал Понапе,
где собирались ежегод. конф. миссионеров. К сер. 1880-х теократ. образование охватывало более
30 о-вов, где было устроено ок. 50 церквей (более 5 тыс. прихожан), б школ повыш. типа (175
учащихся), 37 начал, школ (2600 учеников), 2 центра подготовки проповедников из числа
аборигенов. Амер. совет уполномоченных по иностр. миссиям считал достижения в этом регионе
своим крупн. успехом. Миссионер, теократия прекратила существование в результате раздела М.
между колон. соперниками США в 1885-92.

Милиция (Militia) - мест. ополчение, рекрутировавш. из числа свобод. белого муж. нас.
каждого графства, а в Нов. Англии и Н.-Й. - города. До обретения независимости участвовала в
колониальных войнах метрополии в Сев. Америке. Каждое графство формировало роты
(companies), к-рые в зависимости от численности нас. сводились в один или неск. батальонов. М.
графства возглавлялась офицером, получавш. на время воен. действий чин полк. Каждый чл. М.
сам обеспечивал себя оружием. В годы Войны за независимость М. составила ядро Армии
континентальной, кроме того, каждый штат имел свои отряды М. Последние, несмотря на присущ,
им недостатки - подчинение только властям штата, довольно слабую дисциплину и вооружение,
частый отказ воевать за пределами своего штата, принимали актив. участие в боев, действиях,
доказав, что под командой опытных офицеров могли сражаться не хуже регуляр. войск. После
Войны за независимость М. призывалась на службу "в случае необходимости" през. США, к-рый
по Конституции являлся главнокоманд. армией, флотом и М. штатов. М. использовалась только на
террит. страны, позднее трансформировалась в нац. гвардию.

Минго (Mingos,  Mingoes,  в документах 17 в.  -  Mengwe) -  индейск.  племя,  родств.  ирокезам;  в
доколумбово время, вероятно, господствовали в долинах р. Св. Лаврентия, Гудзон, Сасквиханна,
Огайо; в 17-18 вв. - в долине Огайо и на террит. буд. шт. Н.-Й. В Данмора войне их вождь Логан
(Тагают) (ок. 1725-80) пытался сохранить нейтралитет, но после нападений белых на поселения М.
были вынуждены поддержать шауни.

Министерство внутренних дел (Department of Interior) - 6-е по счету мин-во, глава к-рого вошел
в состав пр-ва США. Учреждено 3.03.1849. Основой для решения Конгресса стали рекомендации
мин. финансов Р. Дж. Уол-кера, согласно к-рым из состава Министерства финансов выводили Ген.



зем. отдел, из состава Министерства военного - отдел по индейск. делам, из состава Воен. мин-ва и
Министерства военно-морского - отделы по пенсион, делам и объединяли их в нов. мин-ве,
первонач. назван. "Home Department". Воен. мин-во и М. в. д. соперничали и отчасти дублировали
друг друга в решении вопросов взаимоотношений с индейск. племенами, но по мере их
"умиротворения"  эта проблема находила свое решение в рамках нов.  мин-ва.  В 1849  в М.  в.  д.
передали патент, службу США, на основе с/х отдела к-рой в 1862 образовали департамент с. х. В
1849 из ведения Государственного департамента под руководство М. в. д. перешли органы,
ответств. за сбор, обработку и издание материалов переписей (цензов); образован. 6.03.1902 посто-
ян. отдел цензов в 1903 передавался в создаваемое Министерство торговли и труда. Организов. в
1884 в составе М. в. д. Федерал. бюро труда было в 1888 преобразовано в департамент труда, к-
рый в 1903 включили в Мин-во торговли и труда. В составе М. в. д. были созданы: в 1867 Отдел
по вопросам образования; в 1879 Геол. исслед. служба; в 1902 Служба мелиорации; в 1910 Бюро
горн, дела; в 1916 Служба национальных парков.

Министерство военное (Department of War) - 2-й по счету "исполнит, департамент" США.
Создано в соответствии с законом от 7.08.1789 и первонач. не имело определ. структуры и штатов.
Авторы закона полагали, что М. в. во главе с имеющим ранг чл. кабинета воен. секр. использует
опыт существовавш. в 1770-80-е органов воен. руководства для содействия през. США в
обеспечении обороны страны и решении вопросов воен. политики. М. в. до образования в 1798
Министерства военно-морского осуществляло также и реализацию программы стр-ва флота.
Масштаб, воен. программы, привлечение вооруж. сил к поддержке политики федералистов внутри
страны и обеспечение гос. интересов за пределами США вели к усложнению функций М. в., росту
прав и обязанностей его руководителей, увеличению управленч. аппарата. К кон. 18 в. это
ведомство из "исполнит, департамента" при през. США превратилось в полнокровн. мин-во,
вполне сопоставимое с его аналогами в европ. странах. Значит, усилия по орг-ции и развитию М. в.
прилагали его первый глава Г. Нокс, затем Дж. Макгенри, Г. Дирборн, Дж. К. Кэлхун. При
Кэлхуне (1817-25) приняли постоян. систему руково-дящ. (штабн.) органов в системе М. в. С нек-
рыми изменениями она существовала до создания в 1903 Генерального штаба армии. Помимо
решения шир.  круга инж.-техн.,  строит,  и иных связан,  с воен.  делами задач М.  в.  до создания в
1849 Министерства внутренних дел поручалось проведение политики по отношению к индейск.
племенам, решение вопросов пенсион, обеспечения военнослужащих, а также обустройство рек и
гаваней (до 1824), осуществление Реконструкции Юга (1865-72). В структуре М. в. 1870 была
создана метеорол. служба, передан, в 1891 в Министерство сельского хозяйства (бюро погоды).
После испано-американской войны на М. в. были возложены функции колон. управления
зависимыми от США террит. в Кариб, бассейне и Филиппинами (Бюро островных дел).

Министерство военно-морское (Department of the Navy) - 4-е федерал. мин-во. Первым органом
по управлению во-енно-мор. делами стал спец. комитет, назначен. Континентальным конгрессом
5.10.1775 для подготовки плана противодействия брит. перевозкам оружия в Сев. Америку.
14.12.75, после принятия решения о постройке 13 фрегатов, на смену ему пришел мор. комитет. С
1779 действовал Адмиралтейск. совет, функции к-рого в 1781 перешли к секр. конгресса по мор.
делам, а в конце того же года переданы финанс. ведомству. После принятия федерал. Конституции
военно-мор. управление законом от 7.08.89 возложено на Министерство военное. М. в.-м. создано
на основании закона от 30.04.98  в связи с переходом к стр-ву постоян.  флота и началом
необъявленной войны с Францией. Первым мин. назначен Б. Стоддерт. На М. в.-м. возлагалось
также управление созданным в том же году морской пехоты корпусом. Законом от 2.03.99
установлено, что в воен. время под управление М. в.-м. передается служба тамож. катеров
Министерства финансов (осн. 4.08.1790). Под врем. управление М. в.-м. передавалась также
Берегов, исслед. служба (осн. 1807). В 1815 при мин. создан совет из 3 военно-мор.
уполномоченных. 13.08.42 учреждена система самостоят, бюро, главы к-рых утверждались в
должности независимо от мин. 5.07.62 их число увеличено с 5 до 8. Среди новых было осн. бюро
мореплавания, шефы к-рого со временем выдвинулись на ведущ. роли в воен. структуре М. в.-м. В
связи с Гражданской войной учреждалась врем. должность зам. мин. (1861-69), к-рую занимал
опытный мор. офицер Г. Фокс. 23.03.82 в структуре М. в.-м. появился разведотдел, ставш. старейш.



развед. службой в США. 28.10.82 в Лондон назначен первый военно-мор. атташе. Атташе в СПб.
назначен в 1885. В 1830 в М. в.-м. организовано "хранилище карт и инструментов" (в 1833-37 его
возглавлял Ч. Уилкс), на базе к-рого с 1845 начала функционировать военно-мор. обсерватория
(первый управляющий М. Ф. Мори). Она приобрела статус нац. астр, обсерватории и функции
офиц. "хранителя времени"; действующая в ее составе служба времени с 1904 передает сигналы
точного времени. В 1845 открыта Военно-морская академия США. 6.10.84 в Ньюпорте, Р.-А.,
открыт Воен.  колледж флота.  Каф.  в колледже стала трибуной для А.  Т.  Мэхэна,  впервые
выступивш. там с проповедью теории "морской силы". В 1890 учрежден пост гражд. зам. мин., в
ведение к-рого впоследствии переданы островн. владения США, находивш. под управлением М.
в.-м. В этой должности важные шаги на пути к президент. креслу сделали Т. и Ф. Д. Рузвельты. В
1891 в М. в.-м. образован отдел по содействию военно-мор. милиции штатов, первое
подразделение к-рой создано в 1890 в Масс. 13.03.1915 на основе милиции создан федерал. резерв
военно-мор. сил. В 1900 образован Генеральный совет флота, выполняет, функции генштаба амер.
военно-мор.  сил.  При М.  в.-м.  действовали также судостроит.  и инспекц.  советы.  С 1.12.09  Дж.
фон Лангерке Мейер ввел разделение М. в.-м. на 4 больших отдела, начальники к-рых
непосредственно подчинялись ему на правах помощников мин., а наиб. выделявшееся из нов.
системы бюро обеспечения в 1910 упразднено. Ключев. фигурой при решении воен. вопросов
становился помощник мин. по оператив. части. В 1915 это положение было узаконено созданием
должности шефа военно-мор. операций, в ведение к-рого переходил также разведотдел флота.
После вступления США в Первую мировую войну на военно-мор. разведку были возложены
контрразвед. функции и обеспечение экон. безопасности в прибреж. зоне. 28.01.15 посредством
слияния службы та-мож. катеров и спасат. службы (осн. 1871) создана Берегов, охрана США (U.S.
Coast Guard), действующ, в мирн. время под управлением Министерства финансов, в военное и в
случае чрезвыч. обстоятельств - под руководством М. в.-м. В 1947 М. в.-м. вошло в состав
объединен. Мин-ва обороны на правах отд. департамента.

Министерство почты (Post Office Department) - как отд. департамент создан в 1775
Континентальным конгрессом, под руководством Генерального почтмейстера (А. Оранклина),
отвечал за развитие почтовой службы в США. При орг-ции органов федерал. исполнит, власти
22.09.89 учрежден департамент в составе Министерства финансов. Уже к кон. 18 в. стал одним из
кр. федерал. органов, в штате к-рого числилось ок. 880 служащих. В 9.03.1829 департаменту
почты предоставили независ. статус, а Ген. почтмейстер официально получив ранг чл. кабинета.
Фактически его преобразование в самостоят, мин-во произошло в 1872, что было вызвано
необходимостью совершенствования и расширения почт, службы США.

Министерство сельского хозяйства (Department of Agriculture) - 8-е федерал. мин-во, создание
к-рого отразило значение, придававш. амер. гос-вом развитию агр. сектора. С первых лет
существования США амер. консулам за границей и мор. офицерам вменялось в обязанность
собирать образцы семян и саженцы полезн. растений, к-рые помещались на хранение в отдел по
регистрации патентов Госдепартамента (осн. в 1802). В 1836 создан постоян. патент, отдел;
назначен, федерал. уполномоченным по патентам Г. Л. Элсуорт начал распределение наиб.
эффектив. сортов семян среди фермеров. В 1839 Конгресс выделил в его распоряжение спец.
средства для 6 "сбора и распределения семян, проведения с/х исследований и сбора с/х
статистики". В 1849 патент, служба передана в ведение Министерства внутренних дел, в ее
составе создан с/х отд. В 1854 в нем учреждены должности химика, ботаника и энтомолога, создан
опыта, сад. На этой основе 15.05.62 образован департамент с. х. В дополнение к отделам химии,
ботаники и энтомологии в составе департамента созданы отделы микроскопии (1871), лесной
(1881), ветеринарный (1883), экон. орнитологии и маммологии (учение о млекопитающих) и
помологии (сортоведения; 1886), физиологии и патологии овощей (1887). Эти подразделения
относились к числу первых науч. учреждений, финансир. гос-вом. В 1884 образовано бюро жив-ва,
сыгравш.  большую роль в борьбе с болезнями животных и в развитии экспорта скота.  Для
проведения в жизнь закона Хатча от 2.03.87 о создании эксперимент, с/х станций в штатах
(дополнен в 1906 законом Адамса) в 1888 образован соответств. отдел. Бюджет департамента
вырос с 64 тыс. дол. в 1862 до более 1 млн в 1889. М. с. х. образовано законом от 8.02.89, первым



мин. стал Н. Дж. Колмен (уполномоченный по с. х. с 1885). 1.07.91 из Министерства военного в
состав М.  с.  х.  передано бюро погоды (образовано 9.02.70  как служба погоды войск связи амер.
армии). Рекорд пребывания на посту мин. с. х. и абсолют, рекорд пребывания на министер.
должности в истории США принадлежит б. конгрессмену из Айовы Дж. Уилсону (1835-1920), с
именем к-рого связана целая эпоха в развитии ведомства (1897-1913). По его инициативе в 1901
созданы бюро почвоведения, растениеводства, лесоводства, химии, в 1905 бюро энтомологии,
бюро биол. исследований, отдел обществ. дорог. В 1905 на М. с. х. возложена забота о лесн.
резервах, создаваемых с 1891; для управления ими создана Лесная служба США во главе с Г.
Пинчо, возглавлявшим с 1898 отдел лесоводства. С 1907 лесн. резервы переименованы в "нац.
леса", система к-рых расширилась на основании законов 1906 и 1911. После принятия 30.06.06
законов об инспекции в мясн. пром-сти и о контроле над произ-вом пищев. продуктов и лекарств
на М. с. х. возложена ответственность за их исполнение. В 1908 создана инспекция по контролю за
экспортом мол. продуктов. К 1913 М. с. х. насчитывало более 10 тыс. служащих. Деятельность
мин-ва способствовала росту экспорт. потенциала и расширению заруб. рынков для амер. с/х
продукции;  благодаря ему,  в частности,  США в нач.  20  в.  из импортера риса превратились в его
экспортера. При Д. Ф. Хьюстоне (1913-20) М. с. х. стало уделять больше внимания с/х маркетингу,
экон. и соц. проблемам агр. сектора, была создана служба по отношениям со штатами, в 1914
образовано бюро с/х экономики. На основании закона Смита-Ле-вера (8.05.14) бюро
растениеводства поручено создание образцовых ферм, организована спец. служба
распространения передов, опыта. В соответствии с законом о почт, дорогах в сел. местности (1916)
М.  с.  х.  поручалось оказывать содействие штатам в сооружении таких дорог,  для ведения этой
работы образовано бюро обществ. дорог. В период Первой мировой войны в дополнение к М. с. х.
образованы Федерал. совет фермер, кредита (17.07.16), Федерал. совет про-фессион. образования в
обл. с. х. и торговли (23.02.17) и Продовольственная администрация США.

Министерство торговли и труда (Department of Commerce and Labor) - 9-е федерал. мин-во,
первонач. планировалось как мин-во торговли и пром-сти, чтобы заниматься "коммерцией в ее
широчайшем смысле" (послание Т. Рузвельта 1901). Создано в соответствии с законом от
14.02.1903 с целью "поощрять, содействовать распространению и развивать внеш. и внутр.
торговлю, добывающие, производящие, судоходную и рыболовную отрасли, интересы труда и
транспорт. средства США". Первый мин. Дж. Б. Кортело (1862-1940), назначен 16.02. М. начало
свою деятельность с 1.07. В него вошли: 1) Служба маяков - созд. в составе Министерства
финансов законом от 7.08.1789, по к-рому федерал. пр-во брало на себя обязательства
содействовать судох-ву и обеспечивать безопасность на море. С 1.01.1910 служба преобразована в
постоян. бюро; 2) Берегов, и геодез. исслед. служба- созд. в составе Мин-ва финансов законом от
10.02.1807 как Берегов, исслед. служба, предназнач. для обследования и картографирования
побережья и прилегающ. о-вов. В 1871 ее компетенция распространена на все внутр. р-ны США,
20.06.78 получила совр. назв.; 3) Бюро статистики - осн. в 1866 в составе Мин-ва финансов. В него
на правах отдела консул, донесений включалось б. бюро внеш. торговли Госдепартамента (осн.
1856); 4) Рыболов, комиссия США-осн. в 1871 во главе с федерал. уполномоченным. Включила в
свой состав службу лососев. промыслов Аляски, переданную из Мин-ва финансов; преобразована
в постоян. бюро рыб-ва; 5) Служба котиков, промыслов Аляски-передана из Мин-ва финансов,
28.12.1908 вошла в бюро рыб-ва. В 1910 на нее возложены адм. контроль над Прибылова
островами и управление всеми пушн. промыслами Аляски. В 1911 на ее основе создана объединен,
служба по управлению всеми промыслами Аляски в составе бюро рыб-ва; 6) Бюро судох-ва - созд.
в составе Мин-ва финансов в 1884 во главе с федерал. уполномоченным; 7) Нац. бюро стандартов -
осн. 3.03.1901 на основе соответств. отдела Мин-ва финансов, действовавшего с 1882; 8) Бюро
цензов - имело гл. задачей обработку материалов переписей нас. С 1830 под руководством
Госдепартамента действовали врем. органы по сбору, обработке и изданию материалов переписей,
с 1849 они создавались при Министерстве внутренних дел, в 1880 впервые учреждена должность
управляющего цензами, 6.03.1902 образован постоян. отдел цензов. В составе М. т. и т. он
преобразован в бюро, занимавшееся сбором информации и в перерывах между переписями. В М. т.
и т. входили также департамент труда и иммиграц. служба США, на базе к-рых в 1913 созд. отд.



Министерство труда. Было осн. нов. бюро корпорации во главе с федерал. уполномоченным, с
целью "проводить обследование любой корпорации, занятой в торговле между штатами или во
внешней торговле", для подготовки законодат. рекомендаций. Сыграв важную роль при кон-
ституировании нов. мин-ва, бюро оказалось неэффективным при решении своей осн. задачи и в
1914 упразднено в связи с созданием Федеральной торговой комиссии. Ведущ. позиции в М. т. и т.
заняло бюро по пром. произ-ву, первый руководитель к-рого назначен 29.01.1905. Одной из
важнейш. функций бюро стало расширение внеш. рынков. В его подчинении находилась служба
спец. (с 1910 - коммерч.) агентов за рубежом, создан, на основании закона от 3.02.05. Из состава
бюро статистики в нов. бюро были переданы отдел консул, донесений (1.07.05), внутри к-рого с
1906 начала действовать служба внешнеторг. возможностей, и тариф, служба (1.06.06), узаконен, в
1910 и преобразован, в 1911 в отдел иностр. тарифов. После слияния в 1912 бюро по пром. произв-
ву и бюро статистики образовано единое бюро внеш. и внутр. торговли, к к-рому переходили
также функции упраздняемого бюро по торг. отношениям Госдепартамента (осн. 1903). С первых
дней существования М. т. и т. превратилось в одно из крупн. федерал. ведомств (4-е по
численности персонала), свою деятельность сконцентрировало прежде всего на развитии внеш.
торговли, ставя гл. целью поощрение экспорта. Ему принадлежала инициатива в создании
Торговой палаты США, важная роль в проведении иммиграц. политики. В 1911 глава мин-ва
председательствовал на организов. по предложению его ведомства между-нар. конф.,
завершившейся подписанием 4-сторон. договора об условиях котиков, промысла в Беринговом
море и на севере Тих. океана. В соответствии с законом от 4.03.13 из состава М. т. и т. выделялось
Мин-во труда и создавалось отд. Мин-во торговли. Первым мин. торговли назначен У. Редфилд
(1858-1932). В ведение нов. мин-ва передавалась создан, в 1914 постоян. служба коммерч. атташе.
В период Первой мировой войны в дополнение к мин-ву торговли были созданы военно-торг.
совет (12.10.17), комитет по фиксированию цен (на основании Левера закона) и др. чрезвыч.
органы управления воен. времени.

Министерство труда (Department of Labor) - 10-е федерал. мин-во, возникшее в связи с
развитием идеи соц. ответственности гос-ва, укреплением профсоюзов, осознанием важности
проблемы взаимоотношений между трудом и капиталом. Движение за раб. представительство в
пр-ве восходит к 1865. Первый орган по труд, отношениям создан в 1869 в Масс. в дальнейшем
они образованы в бол-ве штатов. Федерал. бюро труда организовано в 1884 в составе
Министерства внутренних дел, в 1888 преобразовано в департамент труда, к-рый 1.07.1903 на
правах бюро вошел в состав вновь созданного Министерства торговли и труда. К числу гл. задач
мин-ва Т. Рузвельт относил ограничение нежелат. иммиграции, создававш. напряженность на
рынке труда. С этой целью в его состав из Министерства финансов передавались ведомство ген.
уполномоченного по иммиграции (создано как канцелярия управляющего по делам иммиграции
на основании закона от 3.03.1891), бюро иммиграции, иммиграц. служба в целом, а также функция
контроля за китайской иммиграцией. На основании закона от 29.06.1906 образовано бюро
иммиграции и натурализации, включавш. отдел кит. иммиграции. В 1907 к числу обязанностей
Бюро добавился надзор за недопущением в США яп. и корейск. рабочих (см. Джентльменское
соглашение). Тогда же в его составе начала действовать служба занятости, преобразов. в 1918 в
самостоят, подразделение. По инициативе Американской федерации труда требование о создании
отд. М. т. вошло в программу ДП, а также Социалистической партии Америки на выборах 1908; в
1912 оно фигурировало в избират. платформах всех осн. партий. Принятый 4.03.13 закон об
образовании М. т. ставил задачу "поощрять, поддерживать и развивать благосостояние наем,
работников Соед. Штатов, совершенствовать условия их труда и расширять для них возможности
выгодного найма на работу". Первым мин. 5.03 назначен У. Б. Уилсон (1862- 1934), б.
горнорабочий, профсоюз. активист, конгрессмен-демократ от Пенс. пред. комитета по труду. Осн.
подразделениями М. т. стали бюро раб. статистики, образован, на базе прежн. бюро труда, и
служба иммиграции и натурализации. Важное значение имела посреднич. комиссия во главе с
мин., призван, мирно улаживать труд, конфликты (создана по закону Ньюландса от 15.07.13).
После принятия 7.09.16 закона о компенсациях федерал. служащим при М. т. создан совет по
рассмотрению соответств. обращений. В 1918 возникли спец. службы по вопросам положения



женщин в пром-сти, улучшения условий труда, переквалификации рабочих. В дополнение к М. т.
в условиях Первой мировой войны образованы:  комитет по труду во главе с С.  Гомперсом в
составе Совета национальной обороны (2.04.17), Нац. воен. совет по труду под председательством
Ф. Уолша и У. Г. Тафта (8.04.18), Воен. совет труд, политики при мин. труда под руководством Ф.
Франкфуртера (8.06.18). Уилсон в 1916 вошел в состав Совета нац. обороны; в янв. 1918 назначен
нац. администратором труда в воен. время.

Министерство финансов (Treasury  Department)  -  одно из 3  первых мин-в США,  создано в
соответствии с законом от 2.09.1789, к-рый предоставлял през. право назначать главу М. ф. - секр.,
наделяемого шир. полномочиями для управления гос. бюджетом, воздействия на финансы и
экономику, регулирования мн. аспектов жизни амер. об-ва и гос-ва. Мин. финансов получил право
самостоятельно обращаться к Конгрессу США с докладами и предложениями о формировании
политики федерал. властей. Закон определял состав и служеб. обязанности высш. должност. лиц М.
ф. - зам. мин., контролера, казначея, аудитора и регистратора, руководивших работой отделов
центр. аппарата и служб на периферии. Дж. Вашингтон предполагал во главе М. ф. поставить Р.
Морриса, а после его отказа первым мин. финансов 11.09.89 стал А. Гамильтон. До отставки с
этого поста 31.01.95 Гамильтон превратил свое ведомство в самое кр. мин-во США с развитой
организац. и штатн. структурой. Уже к кон. 1792 в центр. аппарате М. ф. работали 90 чел., к 1801 в
стране действовало более 2400 чиновников,  из 12  федерал.  служб 9  были связаны с М.  ф.  Наиб.
значит, службы занимались сбором и перераспределением гос. доходов: с 1789 функционировала
тамож. служба США, содействие к-рой с 1790 оказывала Служба тамож. катеров (с 1915 - Берегов,
охрана США); с 1798 -служба по сбору внутр. доходов (Отдел внутр. доходов создан 1.07.1862).
Особое место (до 1829) занимала связан, с М. ф. почтовая служба США и департамент почты. В
1795 от Гос. департамента в ведение М. ф. передали Монетный двор (с 12.02.1873 образовано
Бюро Монетного двора). В соответствии с Актом о нац. ден. обращении (1863) в системе М. ф."
учредили Бюро контролера за ден. обращением, функции к-рого расширены при создании
Федеральной резервной системы. По закону от 3.03.1877 созданы Бюро гравировки и печати, по
закону 10.06.1921 - Бюро бюджета. В ведении М. ф. находится образован, еще в годы
Гражданской войны Секретная служба США. В 1849 Ген. зем. офис от М. ф. передали в ведение
Министерства внутренних дел. Находившиеся в системе М. ф.: создан. 7.08.1789 Служба маяков;
Берегов. исслед. служба (создана 10.02.1807, с 20.06.1878 - Берегов, и геодез. исслед. служба);
Бюро статистики (осн. в 1866); Бюро судох-ва (осн. в 1884); Отдел стандартов (осн. в 1882, с
3.03.1901 - Нац. бюро стандартов) - в 1903 переданы в состав Министерства торговли и труда. В
состав этого же мин-ва в 1903 вошли ранее подчинен. М. ф. Служба котиков, промыслов Аляски и
Служба лососев. промыслов Аляски, а также органы, контролировавш. иммиграцию в США. Пост
мин.  финансов -один из ключевых в пр-ве США,  его занимали такие влият.  политики и
экономисты, как О. Уолкот, А. Галлатин, А. Дж. Даллас, С. П. Чейз.

Министерство юстиции (Department of Justice) - создано 1.07.1870 в соответствии с законом от
22.06.70. Такое решение было вызвано усложнением структур и функций органов исполнит,
власти, полномочий и обязанностей генерального атторнея США, нагрузка к-рых возросла из-за
событий Гражданской войны и рассмотрения дел о землях в Калиф. С 1792 ген. атгорнеи
регулярно участвовали в работе и с 1814 формально входили в состав кабинета, но не располагали
необходимым центр. аппаратом для своей деятельности. Теперь согласно положениям закона
аппарат М. ю. обеспечивал все направления деятельности ген. атторнея, к-рый становился главой
этого мин-ва. В М. ю. учреждался пост ген. солиситора, к-рый, как и руководивш. работой 5
отделов М. ю. помощник ген. атторнея, нес осн. ответственность по защите интересов гос-ва и его
органов в Верховном суде США. В обязанности служащих М. ю. и помощника ген. солиситора
входила подготовка офиц. юрид. заключений, с к-рыми ген. атторней выступал по разным
аспектам деятельности органов власти и должност. лиц США. Задачи, функции и структура М. ю.
усложнялись по мере расширения террит. страны и контроля федерал. властей над разл. сторонами
жизни об-ва. Появление трестов и принятие антитрест, законо-датательства привели в 1903 к
образованию в составе М. ю. отдела, ответств. за его выполнение. Этот отдел курировал и
исполнение законодательства, вытекающего из статей Конституции США о регулировании экон.



деятельности в стране. Юрид. проблемы в сфере зем. и налогов, политики разрешали соответств.
отделы. Расширение системы федерал. тюрем привело к образованию Бюро по тюрьмам, а
увеличение иммиграции - к образованию Отдела иммиграции и натурализации. Принятие
законодательства по борьбе с уголов. преступлениями способствовало расширению Отдела по
уголов. делам и созданию в 1908 Федерального бюро расследований.

Минитмены (Minutemen) - отряды колон. милиции, назван, так, потому что их бойцы должны
были находиться в состоянии минут,  готовности к действиям.  Назв.  М.  восходит к 1756.  Первые
отряды М. появились в 1774 при ре-орг-ции милиции Масс. Активно проявили себя утром 19.04.75
при Лексингтоне и позднее при столкновении на мосту в Конкорде. 18.07.75 Континентальный
конгресс рекомендовал колониям организовать отряды М., к-рые начали создаваться в Конн., Мэр.,
Н.-Г,  С.  К.  и вошли в состав Армии континентальной.  В день 100-лет.  годовщины сражения у
Конкорда на Олд-Норт-Бридж установлен памятник М. работы скульптора Д. Ч. Френча (1850-
1931), на пьедестале к-рого высечено четверостишие знаменитого поэта Р. У. Эмерсона, к-рый и
открыл памятник, посвящ. М., чьи "выстрелы разнеслись вокруг света". Памятник был очень
популярен и изображался в годы Первой мировой войны на почт, марках, плакатах и облигациях
займа обороны. Еще один памятник М. установлен в Уэстпорте, Конн. Имя М. носило неск.
поколений амер. баллистич. ракет.

Миннесота (Minnesota) - штат на севере США, расположен к западу от оз. Верхнее. Пл. 219 тыс.
км2. Адм. центр - Сент-Пол (с 1858). На террит. М. находится ок. 10 тыс. озер и частично
бассейны р. Миссисипи, Сент-Луис, Ред-Ривер. Назв. взято от индейск. слова "мутная", или
"туманная", вода (применительно к р. Миннесота). С сер. 17 по сер. 18 в. активно исследовалась
фр. эксп., с 1763 вост. часть М. под контролем Англии, развивавш. торговлю с индейцами. По
Парижскому мирному договору 1783 перешла к США, в 1787 вошла в Северо-Западную
территорию. Часть М. к западу от р. Миссисипи присоединена к США в результате Луизианы
покупки в 1803. В последующ, десятилетия амер. эксп. обследовали и нанесли этот р-н на карты, в
т. ч. открытый в 1832 исток р. Миссисипи. В сер. 18 в. в М. мигрировали вооруж. огнестрел.
оружием индейск.  племена алгонкинов и вытесняли мест.  индейцев сиу.  Брит.,  ирл.,  нем.,  сканд.
переселенцы по договорам 1851, 1854, 1855 заставили сиу и алгонкинов уступить б. ч. своих
земель. 3.03.49 образована террит. М., ее принятие в качестве 32-го штата было задержано до
11.05.58 в связи с вопросом о судьбе Кан. Первым губ. избран сторонник ДП Г. X. Силби. На
развитие М. оказали влияние временно прервавшая зем. бум паника 1857 и восстание сиу в авг.
1862. С начала Гражданской войны М. давала значит, часть зерна в США, г. Миннеаполис и Сент-
Пол стали кр. центрами мукомол. пром-сти. Рост нас. во 2-й пол. 19 в. связан с подъемом
лесоперерабат. пром-сти, с превращением М. в общенац. центр по добыче жел. руды, со стр-вом
сети ж.  д.,  вт.  ч.  трансконтинент.  "Норзерн Пэсифик"  (открыта в 1883),  ростом перевозок по
Великим озерам из порта Дулут. В 1869 в Миннеаполисе учрежден ун-т М.; в г. Сент-Пол с
28.04.49 Дж. М. Гудхью издавал первый печат. орган "Minnesota Gazette". В с. х., особенно в мол.
жив-ве, развивалось кооператив, движение, оказавшее значит, влияние на об-ществ.-полит. жизнь
штата. Сел. нас. выступало в оппозиции к контролировавш. полит. машину РП, поддерживало
движения за создание "третьей партии". Лидеры популистов занимали пост губ М. в 1899-1901,
1905-09, 1915. В годы Первой мировой войны на авансцену полит. борьбы вышла Беспартийная
лига (Nonpartizan League), добивавшаяся реформ в интересах шир. слоев нас. Неофиц. назв. -
"штат Северной звезды", "земля небесно-голубых вод", "земля десяти тысяч озер", "штат хлеба и
масла", "штат пшеницы". Девиз - "Звезда Севера". Символика: цветок - венерин башмачок; птица -
темноклювая гагара; дерево - сосна смолистая. Песня - "Привет, Миннесота".

Минстрел-шоу (Minstrel Show) - представление, в к-ром белые актеры, играя в гриме и
костюмах, изображали негров. Впервые такое комич. представление сыграли в Бостоне в 1799.
Одним из популяр. М.-ш. стал "Джим Кроу", представл. ок. 1828 в г. Луисвилл актером Т. Д.
Райсоном (Томасом Дартмутом, 1808-60). В 1842 буд. автор песни "Дикси" Д. Д. Эммет (1815-
1904) образовал классич. труппу из 4 чел. "Виргинские минстрелы". Репертуар и сценич. приемы
таких трупп в последующем усложнились. В 19 в. М.-ш. были популярны в США и Англии. Они



способствовали популяризации негр, музыки и фольклора. По мере распространения водевилей,
развития кинематографа и радио М.-ш. в 20 в. стали редким явлением.

"Мир без победы" - см. Липпман У.; "Русская формула мира".
Миссисипи [река] (Mississippi River) - одна из вели-чайш. рек на Земле, пл. 3950 км (от устья

до истока р.  Миссури 6420  км),  пл.  бассейна -  3268  тыс.  км2.  Истоки в шт.  Мин.,  далее М.
пересекает Великие равнины и При-мексик. низм., образуя разветвлен, дельту, впадает в Мексик.
ил. Притоки: справа - Миннесота, Де-Мойн, Миссури, Арканзас, Ред-Ривер; слева - Чиппева,
Висконсин, Иллинойс, Огайо. Происхождение назв. М. - неточный англ. пер. алгонкин. слов misi
("великий") и sipi ("вода"), означает "Отец вод" ("Father of Waters"). Впервые индейск. назв.
услышали фр. путешественники, достигш. верховьев реки, постепенно оно стало применяться к
реке в целом, сопровождать др. назв., к-рые первые европ. исследователи и путешественники
давали реке. Честь открытия М. в ниж. течении принадлежала испанцу Э. де Сото (1541).
Приоритет в изучении М. в ср. течении принадлежит французам Л. ЖольеиЖ. Маркегу (1673) и Р.
Р.  де Ла Салю,  изучившему М.  от впадения в нее р.  Иллинойс до устья и объявившему 9.04.1682
эту террит. владением Франции под назв. Луизиана. В 1699 французы организовали колонию близ
устья М., в 1718 они осн. Новый Орлеан и пытались установить контроль над всей долиной М.
Переселенцы из Англии также претендовали на владение долинами р. Огайо и М. После
Семилетней войны Франция утратила свои впадения в Сев. Америке, права на террит. к западу и
востоку от М. перешли соответственно к Испании и Англии. Парижский мирный договор 1783,
завершивш. Войну за независимость, обеспечил суверенитет США над землями к северу от Фл. и
к западу от Атлант, побережья до М. После Луизианы покупки в 1803 США взяли под свой
полный контроль М. от ее истоков до устья. В верх, и ср. течении реки возникли террит., затем шт.
Виск.,  Мин.,  Айова,  Илл.,  Инд.  с преобладанием свобод,  нас,  занятого в фермер,  х-вах произ-вом
зерн. культур и продуктов мясо-мол. жив-ва. В ниж. течении М. образовались террит., затем шт.
Тенн., Арк., Луиз., Миссисипи, в к-рых преобладали плантац. х-ва и эксплуатация негров-рабов,
ориентирующ. на произ-во экспорт. культур. прежде всего хлопка. Земли в низовьях М. вошли в т.
н. "хлопковое королевство". М. стала важнейш. транспорт, артерией США, а плавание парохода
"Новый Орлеан" из Питгсбурга (на р. Огайо) до Нов. Орлеана в 1811 открыло эру пароход.
перевозок. К 1825 по М. плавало 125, а к 1860 более 1000 пароходов. Жизнь на М. была красочно
описана в романах Марка Твена, Т. Майн Рида и др. авторов. В период Гражданской войны долина
М. превратилась в зону боев, действий; сражения за Нов. Орлеан, Викс-берг и др. стратегич.
пункты вели к воен.  поражению КША.  Во 2-й пол.  19-нач.  20  в.  М.  сохраняла значение как
транспорт. артерия, хотя развитие ж/д сети снизило значение пароход, линий. На берегах М. к
этому времени вырос ряд городов - важных коммерч., пром., транспорт. центров (Мемфис, Сент-
Луис, Сент-Пол).

Миссисипи (Mississippi)  -  штат США в низовьях однои-мен.  реки.  Пл.  123,6  тыс.  км2.  Адм.
центр - Джексон. Первым европейцем, посетивш. террит. М., был испанец Э. де Сото (1539). В
1682 Р. Р. де Ла Саль спустился по р. Миссисипи до устья и объявил террит. французской (с 1698 в
составе колонии Луиз.). Французы основали первые города - форт Морепа (ныне Билокси, 1699) и
Форт Панмюр (ныне Натчез, 1716). Индейск. нас. (ок. 30 тыс.) - племена билокси, чокто, чикасо - в
основном истреблено французами в 1729-31. По Париж, мирн. договору 1763 часть Луиз, между
31  с.  ш.  и Мексик.  зал.  отошла к Англии в составе Зап.  Фл.  По Парижскому мирному договору
1783 Фл. перешла к Испании, ост. террит. буд. шт. М. - к США; испанцы требовали границы по
32º46 с. ш., но Пинкни договор 1795 утвердил границу по 31. Конгресс США 7.04.98 учредил
федерал. террит. М. (включая буд. Алаб.) с центром в Натчезе, хотя Дж. претендовала на террит.
между 31 и 34º40 с. ш. до р. Миссисипи и лишь по договору с США 24.04.1802 отказалась от этих
претензий. 14.05.12 в террит. включено побережье Мексик. зал. с г. Билокси. Заселялась
выходцами из юж. штатов, рабовладение было легальным. 10.12.17 зап. часть террит. М. принята в
США как 20-й штат, а вост. часть преобразована в федерал. террит. Алаб. В 1820-40 нас. выросло с
75,5 тыс. до 375,5 тыс. В полосе вдоль р. Миссисипи возникли плантации, в глубин, р-нах фермер,
х-ва; нас. голосовало соответственно за демократов и вигов. Среди юж. штатов М. занимал умерен,
позицию: в 1831-33 не примкнул к движению за нуллификацию, поддержал компромисс 1850.



Среди демократов штата с 1844 лидерство перешло к прорабов-лад, фракции Р. Уолкера- Дж.
Дэвиса, и влияние ее неуклонно росло в кон. 1850-х. М. вышел из США 9.01.61; Дэ-вис, плантатор
из М., стал през. КША. Во время Гражданской войны М. - театр воен. действий: в 1861-63 сев. и
центр. части постепенно оккупированы северянами, а занятие Виксберга 4.07.63 позволило У. Т.
Шерману в янв. 1864 занять весь штат (оккупирован федерал. войсками до 1870). 14.08.65
конституц. конвент штата запретил рабство и аннулировал акт о сецессии, но 4.12.65 отверг XIII
поправку к Конституции (М.  последним из штатов США одобрил ее лишь в марте 1995)  и ввел
"черный кодекс". В ходе Реконструкции в 1868 нов. конвент, избран, с участием негров и мулатов,
разработал конституцию с ограничениями в правах для участников мятежа (ут-вержд. 1869), с к-
рой 23.02.70 М. вновь принят в США, к власти пришла РП. В 1875 губ. распустил негр, милицию,
назначил нов.  выборы,  к власти вернулась ДП и в 1890  принята конституция,  фактически
отстранивш. негров от голосования (см. "Дедушкины поправки"). На транспорте и в др. обществ.
местах введена сегрегация (сохранялась до 1960-х). В нач. 20 в. ДП проводила в М. политику
прогрессизма "только для белых": в 1906-21 в М. была создана система обществ. школ, введены
ограничения дет. и ноч. труда и др. соц. законодательство. М. сохранил агр. специализацию
(хлопок и табак). Неофиц. назв. - "штат речных рукавов". Девиз -"Доблестью и оружием".
Символика: цветок- магнолия; птица - пересмешник. Гимн - "Миссисипи".

Миссури [река] (Missouri River) - самая протяжен, река в США, дл. 4740 км., пл. бассейна 1370
тыс. км2, считается гл. притоком р. Миссисипи (их общ. дл. 6420 км). М. берет начало в
Скалистых горах, в ср. течении пересекает шт. Миссури и в ниж. течении выходит на Великие
равнины. На яз. мест. индейцев М. - "илистая река". Впервые о р. М. (под др. назв.) стало известно
французу Ж. Маркету в 1673. Фр. трапперы, торговцы и путешественники осваивали ниж. течение
М. с 1705, исп. воен. эксп. в 1720 безуспешно пыталась изгнать французов с этих террит. Первое
полн. исследование М. провела Льюиса и Кларка экспедиция в 1804-05. "Люди гор" исследовали
верховья М. в 1820-40. М. стала важной транспорт. артерией США, по ней массы переселенцев
направлялись в Ор., Калиф., Юту. В 1819 первый пароход "Индепенденс" из г. Сент-Луис
совершил многоднев. плавание по реке. В последующ, десятилетия на берегах М. быстро росли
поселения и города; американцы, осваивая нов. земли, образовывали террит., затем шт. Миссури,
Кан., Айова, Неб., Ю. Д., С. Д. Вдоль течения М. в 1850-80-е образовался т. н. зерновой
кукурузный пояс.

Миссури (Missouri) - штат на западе США. Пл. 180,4 тыс. км2. Адм. центр - Джефферсон-Сити.
Первый европеец, посетивш. террит. М.,- француз Ж. Маркет (открыл р. Миссури в 1673). С 1698
в составе колонии Луизиана. Первое врем. поселение - миссия фр. иезуитов из Канады, осн. 1700
на месте совр. Сент-Луиса. В 1719 фр. эксп. К. Шарля де Тиня прошла на каноэ вверх по Миссури
до р. Гранд-ривер. С 1725 разрабатывались мед. рудники. Ок. 1735 осн. первое постоян. поселение
-  Сен-Женевьев (ныне Сент-Дже-невив).  В 1738  сир де Ля Верандри впервые прошел всю р.
Миссури до верховьев. Во время Семилетней войны по договору в Фонтенбло (1762) Франция
тайно уступила эту террит. Испании, но фактич. передача состоялась в 1770 в Сент-Луисе, осн. П.
Лакледом в 1764. Американцами (на 2/3 выходцами из юж. штатов) активно заселялась с 1795. В
составе Луиз, перешла к Франции (формально в 1800, фактически в 1803), к США в 1803 как часть
Луизианы покупки, Верх. Луиз, фактически передана США 10.03.04. С 1.10.04 в составе округа
(District) Луиз.; 3.03.05 образована федерал. террит. Луизиана, пе-реименов. после образования в
1812 одноимен. штата в террит. М. (включая буд. Арк., ставший отд. федерал. террит. 2.03.19). На
основе миссурийского компромисса М. был принят как 24-й штат 10.08.21. В полит. жизни
господствовала ДП, штат считался образцовым западным и стал базой дальнейш. освоения Запада
(отсюда начинались "Орегон, тропа" и "тропа на Санта-Фе"). Т. X. Бентон, 30 лет бессменно
бывший сенатором от М., считался лидером Запада. В 1831 в графстве Джексон поселились
мормоны; после столкновений с жителями для их поселения учреждено графство Колдуэлл (1836),
но в 1839 мормоны изгнаны из М. В 1830-60 в штате (гл. обр. в Сент-Луисе) поселилось много
нем., а в 1850-60 ирл. иммигрантов. Дет. впечатления от М. 1840-х легли в основу наиб. изв. книг
Марка Твена. 12.03.49 легислатура М. выдала хартию "К. Тихоокеан. ж. д." на стр-во первой ж. д.
в США западнее Миссисипи (в 1851-65 построен участок Сент-Луис-Канзас-Сити, в 1879 дорогу



купил Дж. Гулд и сделал ее трансконтинент.). Во время гражданской войны в Канзасе
"миссурийцы" активно поддержали рабовладельцев. В начале Гражданской войны в США
прорабовлад. пр-во Миссури свергнуто северянами, учреждено врем. пр-во штата (1861-64);
натеррит. М. велись воен. действия, а 26.05.65 капитулировала посл. армия южан. В 1861-70 у
власти республиканцы радикальные, в 1870-74 республиканцы либеральные, в 1874-1904 ДП.
Избират. кампания в нояб. 1875 переросла в побоище, демократы разоружили негр, милицию и
победили республиканцев. 27.06.76 в Сент-Луисе состоялось выдвижение С. Дж. Тил-дена в през.
в канун драм, выборов 1876. В посл. трети 19-1-й трети 20 в. экономика сохраняла агр. характер;
почти вся пром-сть и гор. нас. сосредоточились в городах Сент-Луис, Канзас-Сити и Джоплин, к-
рые даже в 20 в. были представлены в легислатуре по норме, значительно меньшей, чем сел.
избират. округа. Сент-Луис до 1880 был самым кр. городом амер. Запада, отличался
загазованностью воздуха (в 1868 для борьбы с ней возникло одно из первых экол. объединений) и
значит, процентом иммигрантов, селивш. в "своих" кварталах. В 1916 референдум по инициативе
поляков принял даже закон о раздел, поселении нац. и расов. групп, отменен. Верховным судом
США в 1917. В 1903 принят закон о праймериз. С 1904 влияние ДП и РП стало примерно равным,
причем ирландцы традиционно голосовали за ДП, немцы за РП. Неофиц. назв. - "штат "Покажите
мне"" (намек на репутацию миссурийцев как людей скептич., не верящих на слово). Девиз - "Благо
народа да будет высшим законом".  Символика:  цветок -  красный боярышник;  птица -
восточноамер. синица. Гимн - "Песня штата Миссури". Миссурииские дебаты (Missouri Debates) -
начались 13.02.1819 в Конгрессе США при внесении билля о разрешении террит. Миссури
конституироваться в штат. Дж. Толмэдж внес поправку, требовавш. предварительно отменить в
Миссури рабство. Южане единодушно выступили против поправки, северяне за. Равновесие сил
сделало противоборство острым. Поправка была принята П. п., но отвергнута Сенатом, и 2.03.19
конгрессмены отвергли билль,  блокировав вступление Миссури в США.  Принятие в США Алаб.
14.12.19 усилило позиции южан, к-рые соглашались на вступление Миссури в США при условии,
что рабство там будет узаконено. В результате 2.03.20 был заключен (1-й) миссурийский
компромисс. Конституц. конвент Миссури 19.07.20 одобрил конституцию штата, одна из статей к-
рой запрещала свобод, черным и мулатам поселяться в Миссури. Северяне сочли это нарушением
права жителей любого штата переселяться .в любой другой (см. Билль о правах), поэтому с
14.11.20 по 21.02.21 бол-во П. п. блокировало принятие Миссури и лишь 26.02.21 вынуждено было
согласиться на 2-й миссурийский компромисс.  В ходе М.  д.  их участники всерьез говорили о
гражц. войне. По признанию Т. Джефферсона, М. д. тревожили его "как пожарный набат в ночи".

Миссурийский компромисс (Missouri Compromise) - общ. назв. двух законов, принятых
Конгрессом США в результате миссурийских дебатов; улаживали наиб. конфликт, проблемы
между сев. и юж. штатами и до 1848-57 рассматривались как неписан, статья Конституции: 1) акт,
дающий федерал. террит. Миссури право на конституирование в качестве штата, 6.03.1820: в 8
разд. акта говорилось: "И впредь да будет постановлено, что на всей той террит., к-рая была
уступлена Францией Соед. Штатам под назв. Луизиана и к-рая лежит севернее 37 30 с. ш.,
исключая Миссури, - рабство и подневольная служба... отныне и навеки будут запрещены"; 2)
Закон о принятии Миссури в США 2.03.1821, содержал оговорку, что пункт конституции штата,
запрещающ. поселение в Миссури свобод, негров и мулатов, не будет истолкован в ущерб
конституц. правам граждан США. Кроме того, предполагалось, что впредь нов. штаты в США
будут приниматься попарно - один свободный, один рабовладельческий, чтобы в Сенате
сохранялось равновесие. М. к. отсрочил решение вопроса о рабстве, но после 1848 возникли очаги
заселения южнее миссур. линии, где рабства не было (Калифорния), и очаги севернее этой линии,
где рабство было (Юта). Решение Верховного суда США по Дреда Скотта делу 10.03.57
формально отменило М. к., нарушив его в пользу Юга.

"Миссуриицы" (Missourians) - во время гражданской войны в Канзасе (1856-60) сторонники
рабовладения, бол-во их было выходцами из шт. Миссури.

Мичиган (Michigan) - штат на северо-востоке США. Состоит из 2 п-овов, образован, одноимен.
озером и оз.  Верхнее и Гурон,  общ.  пл.  150,8  тыс.  км2.  Адм.  центр -Лансинг (крупн.  город -
Детройт). В 1634 через прол. Макино (между п-овами) проплыл первый европеец - фр. скупщик



мехов Ж. Николе. Иезуиты начали обращать в католичество гуронов и оджибвеев. В 1647-51
ирокезы изгнали гуронов и французов, но в 1666, нанеся поражение ирокезам, французы
возобновили колонизацию, в 1668 основали Су-Сент-Мари, где 14.06.71 состоялась церемония
присоединения "Верхней страны" (Pays d'es Haut) к колонии Нов. Франция. В 1701 построен форт
Св. Игнатия (позднее Детруа, ныне Детройт) на пути от фр. факторий на р. Иллинойс к Монреалю.
После захвата Канады Англией буд. М. стал частью Индейск. террит. (1763), а по Квебекскому
акту 1774 включен в провинцию Квебек. Во время Войны за независимость англичане устроили в
Детройте склад томагавков и скальпировал, ножей для снабжения союз. индейцев. Хотя по
Парижскому мирному договору 1783 М. входил в состав США, англичане не выводили из фортов
свои гарнизоны, а в 1791 включили М. в колонию Верх. Канада. В 1790-95 амер. ген. Э. Уэйн
нанес ряд поражений индейцам.  По Гринвиллскому договору с племенами и по Джея договору с
Англией М. перешел под контроль США и включен в Северо-Западную территорию. 11.07.96 флаг
США поднят над Детройтом. После ряда адм. перекроек 1.07.1805 создана федерал. террит.
Мичиган, куда в 1818 включен буд. Виск., а 28.06.34 также буд. Айова, Мин. и вост. половины
обеих Дакот. В 1813-31 губ. был Л. Касс (он считается отцом-основателем штата). Особенно
быстро нас. росло с 1830 (31 639 чел.) до 1837 (87 273). Конституц. конвент М. выработал 1.11.35
конституцию буд. штата (состоявшего только из "юж." п-ова). Конгресс соглашался признать нов.
штат лишь на условиях отказа М.  от территориал.  претензий к Ог.;  за это М.  получил
компенсацию за счет Виск.  -  "зап."  п-ов,  и 26.01.37  был принят в США в качестве 26-го штата.
Преимуществ, влиянием пользовалась ДП, но именно в М. создана 6.07.54 первая орг-ция РП
штата,  и с тех пор до сер.  20 в.  республиканцы имели устойчив,  бол-во.  В 1857-75 видный лидер
партии 3. Чендлер представлял М. в Сенате. В Гражданской войне отличилась Мичиган, кав.
бригада ген. Джорджа Кастера. М. долго оставался царством небогатых фермеров, но в 1906 Г.
Форд основал в Детройте завод по произ-ву автомобилей,  к-рый стал крупн.  в США (в 1913 там
начал действовать первый в мире конвейер). Неофиц. назв. - "росомаший штат". Девиз -"Если
хочешь видеть прекрасный п-ов,  посмотри вокруг".  Символика:  цветок -  цветок яблони;  птица -
красногрудый дрозд. Гимн - "Мичиган".

Мобил Бэй, сражение (Mobile Bay, Battle of), 5.08.1864-наступат. операция флота США,
проведенная в бухте Мобил, Алаб. (Мексик. зал.). Эскадра из 14 дерев. кораблей и 4 мониторов
("Текумсе", "Виннибаго", "Манхэттен", "Чикасо") под командованием контр.-адм. Д. Г. Фаррагута
5.08 в 6 ч. утра осуществила прорыв мимо 3 фортов, мин. полей южан и атаковала их воен. суда -
дерев,  канонер.  лодки "Морган",  "Гейне"  и "Селма"  и броненос.  таран,  корабль "Тен-неси"  под
флагом адм. Ф. Бьюкенеча. "Текумсе" подорвался на мине и в 7 ч. 45 м. затонул. Положение
эскадры США стало критическим, но флагман, корабль "Хартфорд" возглавил атаку эскадры и
вывел ее из критич. положения. В ходе боя была захвачена "Селма", "Гейне" уничтожен. Трижды
протаранен, кораблями США "Теннеси" потерял боеспособность и сдался. "Хартфорд" также
столкнулся с кораблем, и Фаррагут едва не погиб. В последующ, дни в результате бомбардировки
форты пали. В сражении участвовало ок. 3 тыс. северян (потери – 319 чел.). Эскадру южан
уничтожили, на 3 судах (кроме "Тен-неси") из 470 моряков южане потеряли 312.

Могауки (Mohawks) - наиб. мощн. племя Ирокез, союза: численность в 1650 ок. 5 тыс., в 1660 -
2500 в 5-7 деревнях в центре нынеш. шт. Н.-Й. Враждовали с французами, союзники англичан, в т.
ч. во время Войны за независимость, после к-рой изолированы в резервациях (часть переселилась
в Канаду). В 20 в. неск. сот М. жили близ Хогансбурга, Н.-Й.

Могикане - утвердивш. в рус. яз. назв. двух разных племен, союзов алгонкинов. Mohegans или
Mohigans в нач. 18 в. жили в долине р. Теймс, Конн. Союзники пекотов в Пекотской войне 1673.
После поражения объединились с пекотами в союз под руководством вождя Сассакуса (пеко-та),
но затем по инициативе своего вождя Ункаса порвали этот-союз и поддержали колонистов в
Войне короля Филипа. После 1676 продали белым б. ч. своих земель и переселились в резервацию
на террит.  Конн.,  где живут поныне.  Mahicans  -  союз 5  племен,  в 1650  жили в 40  деревнях в
верховьях р.  Гудзон и южнее оз.  Шамплейн,  позже переселились на место г.  Покипси,  Н.-Й.
Оттуда в 1730 изгнаны англ. колонистами в долину р. Вайоминг, Пенс. где постепенно
растворились среди онеида и др. племен.



"Модельный договор" - см. "План договоров".
Мокасины (Moccasin) - у алгонкин. племен назв. всякой обуви. Собственно же М. -обувь из

мягкой кожи, с мягкой либо жесткой подошвой, распространен, у всех индейцев, кроме живших в
пустынях. Украшались орнаментом, характерным для рода и племени.

"Молли Магвайрс" ("Molly Maguires") - тайная орг-ция ирландцев-углекопов, действовавш. в
1865-72. В 1876-77 проведены суд. процессы против руководителей шахтеров и актив.
забастовщиков в угледобывающ. р-нах Пенс. Подсудимых обвиняли в совершении убийств и
принадлежности к "М.  М.".  Неопровержимых данных о ее существовании представлено не было,
суды велись на фоне инспирир. хозяевами шахт во главе с Б. Ф. Гоуэном пропагандист, кампании
против раб. орг-ций в условиях давления на горняков. На основе заявлений Гоуэна и показаний
сотрудника детектив агентства А. Пинкертона Дж. Макпарлана, засланного под чужим именем в
среду шахтеров (и якобы вступившего в "М. М."), суды приговорив к смерт. казни 12 чел., нанесли
раб. движению сильный удар. Тяжелые условия жизни, масс. травматизм, гибель сотен углекопов
побуждали их применять насилие против владельцев шахт.

"Молодая Америка" - лит.-полит. группа, существо-вавш. в Нью-Йорке с кон. 1830-х по кон.
40-х. Возникла на основе лит. кружка "Тетрактис-клуб", создан, в 1836 литераторами Э.
Дайкинком, Р. Тре-веттом, У. Джонсом и Д. Олдом, к к-рым вскоре присоединились К. Мэтьюс, А.
Батлер, Дж. Дайкинк, Д. О'Салливен, П. Годкин. Называли себя "М. А." по образцу "Молодой
Германии",  "Молодой Италии"  и т.  п.  Органами "М.  А."  были журналы "Arctu-rus",  "Literary
World",  "Democratic  Review".  "M.  A."  боролась за нац.  и демокр.  лит-ру,  против трактовки США
как культур. провинции Англии. Осн. задачу лит-ры видела в просвещении народа. Политически
была близка ДП. В журналах "М. А." печатались Э. По, Н. Готторн, Г. Торо, Г. Мелвилл, У.
Уитмен.

Монетный двор (Mint) - согласно закону от 2.04.1792 учрежден в 1793 в Филадельфии: 11 чел.
работало в плавильном департаменте и 19 - в монетном. В 1795 М. д. передали из Госдепартамента
в ведение Министерства финансов США. С 1793 началась чеканка меян., с 1794 се-ребр. и с 1795
зол. монет (см. Цент, Доллар, Дайм, Игл). До 1807 выработка амер. денег не превысила 1 млн дол.,
а в 1820 М. д. часто простаивал из-за нехватки золота и серебра, поэтому еще десятилетия в ходу
были иностр. монеты (прежде всего Англии и Испании). С 1816 в произ-ве денег использовались
паров, машины. В 1851 было отчеканено на 65,5 млн дол. в основном зол. монет (серебр. на 800
тыс. дол.). В 1835 учредили отд-ния М. д. в Нов. Орлеане, в г. Шарлотт (С. К.) и Дехлнего (Дж.), к-
рые в годы Гражданской войны прекратили деятельность (в Нов. Орлеане отд-ние работало с 26.01
по 31.05.1861). В Нов. Орлеане чеканка возобновилась в 1879-1906, затем ее прекратили. Отд-ния
М. д. учреждали в 1854 в Сан-Франциско (Калиф.), в 1862 в г. Денвер (Кол.), к-рое вело чеканку
монет до 1906, в 1870 в г. Карсон Сити (Нев.). Из-за пожара неудачно закончился проект
учреждения отд-ния М. д. в г. Даллес (Ор.) в 1864-71. Отд-ние М. д., учрежден, в 1902 в г. Манила
на Филиппинах,  выпускало небольшие объемы монет.  С 1846  отд-ния М.  д.  служили также как
депозитарии. Согласно закону от 12.02.1873 все отд-ния и офисы М. д. были объединены в Бюро
М.  д.  в составе Мин-ва финансов.  С 1901 осн.  объем монет чеканился в Филадельфии,  а также в
Сан-Франциско и Денвере.

Монетный циркуляр (Specie Circular) - издан 11.07.1836 мин. финансов Л. Вудбери по
указанию Э. Джексона на основе проекта Г. X. Бентона. С 15.08 плата за продаваемые частникам
гос. земли принималась только звонкой монетой, что ослабляло последствия инфляции для казны.
Отменен 21.05.38 совм. резолюцией Конгресса.

"Монитора"-"Мерримака" бой ("Monitor"- "Merrimac[k]" Duel) - 9.03.1862-первый в истории
бой броненос. кораблей, произошел в ходе Гражданской войны при попытке южан прорвать
установл.  США мор.  блокаду.  Броненос.  фрегат южан "Мерримак"  (офиц.  назв.  во флоте КША -
"Виргиния";  командир -  коммодор Ф.  Бьюкенен,  после его ранения 8.03.  -  лейт.  К.ап Р.  Джонс;
водоизмещение 4500 т, вооружение - 6 9-дюйм. гладкоствол. орудий, 4 на-резн. пушки калибра 6 и
7 дюймов, таран) в бою 8.03.62 на Хэмптонск. рейде у берегов Виргинии при поддержке двух
канонер. лодок уничтожил корабли США -30-пушеч. "Камберленд" и 50-пушеч. "Конгресс". На
след. утро южане вышли в море, чтобы уничтожить ранее загнан. ими на мелководье фрегат



северян "Миннесота", на защиту к-рого подоспел новейш. корабль США "Монитор" (построен Дж.
Эриксоном, водоизмещение 1200 т, вооружение-2 11-дюйм. гладкоствол. орудия во вращавш. на
360º брониров. башне). Начавшаяся в 9 ч. арт. дуэль шла 2 ч., оба корабля не получили серьез.
повреждений. После того как "Монитор" пополнил боезапас, бой возобновился в 11 ч. 30 мин.
Южане вели огонь по ходов. мостику, и в полдень снаряд, попав в "Монитор", ранил его
командира лейт. Дж. Л. Уордена. Северяне отступили, "Мерримак" вернулся на базу в Норфолк.
Потери южан составили 11 чел. уб. и ран.; северян, включая потери в частях берегов, обороны, -
409 чел. "М."-"М." б. ознаменовал наступление нов. эры в искусстве ведения войны на море. Для
усиления флота северяне приступили к ускорен. стр-ву броненос. кораблей по образцу
"Монитора", отличавш. маневренностью, скоростью, мощным вооружением. Амер. опыт был
немедленно заимствован Россией (миссия кап.  С.  С.  Лесовского),  к-рая приступила с 1864  к
постройке мониторов для защиты мор. подступов к СПб.

Монро Джеймс (Monroe James), 28.04.1758-4.07.1831 -5-й през. США. Виргин. плантатор. Из
Уильяма и Мэри колледжа добровольцем ушел на Войну за независимость, участник сражений
при Брендивайне, Дмсер-мантауне, Монмуте; вышел в отставку майором. В 1782-83 чл.
легислатуры Вирг., в 1783-86 делегат Континентального конгресса; добивался усиления центр.
власти, но к Конституции США отнесся настороженно В 1790-94 сенатор, активнейш. критик всех
инициатив А. Гамильтона. В 1794-96 посланник во Франции, 15.08.94 выступил в Конвенте с
приветствием Фр. респ., но после подписания Джея договора вынужден вернуться в США, где
примкнул к джефферсоновским республиканцам. В 1799-1802 губ. Вирг. В 1803-07 глава дипл.
миссии в Европе: участвовал в переговорах о Луизианы покупке у Франции, неудачно пытался
добиться у Испании признания прав США на Флориду, 29.12.06 подписал в Лондоне англо-амер.
договор Монро-Пинкни, к-рый уладил почти все конфликт, вопросы, но не был представлен Т.
Джеф-ферсомм на ратификацию как содержащ. чрезмер. уступки Англии. Канд. в през. США на
выборах 1808, поддержан гл. обр. "республиканцами старыми". В 1810 вновь избран в виргин.
легислатуру, в янв.-марте 1811 - губ. Вирг. С марта 1811 по март 1817 - госсекр. США (с сент.
1814 также и. о. воен. мин.), инициатор жесткого курса по отношению к Англии и планов захвата
Канады. В марте 1813 принял предложение Александра I о посредничестве России в разрешении
вооруж. конфликта с Англией. В 1817-25 през. США; эти годы известны как "Эра доброго
согласия": ста-бил. и профессион. состав министров успешно справлялся с те кущ. проблемами, не
выдвигая далеко идуш. инициатив. В Миссу-рийских дебатах занял выжидат. позицию. В 1820
против него проголосовал только один выборщик (У. Пламер). К "Американской системе" М.
отнесся отрицательно и, налагая Камберлендское вето (1823) на один из биллей, реализуют эту
программу, истолковал Конституцию США в духе доктрины суверенитета штатов; из канд. в през.
в 1824 эту позицию поддержал лишь У. Г. Кроуфорд. В 1829 чл. конституц. конвента Вирг.

Монро доктрина (Monroe Doctrine) - первое система-тич. изложение принципов поведения
США на междунар. арене, отразивш. как взгляды отцов-основателей на задачи внеш. политики,
так и ее ориентиры на будущее. Основывалась на идее разделения мира на амер. и европ. системы
и на представлении о корен,  различии интересов Старого и Нового Света.  М.  д.  отразила также
выражен. А. Гамильтоном стремление США стать арбитром в междунар. конфликтах, происходящ.
в пределах Зап. полушария. Провозглашена в президент. послании Дж. Монро 2.12.1823.
Непосредств. поводом стал указ Александра I от 4/16.09.21, направл. на укрепление позиций
России в Сев. Америке, и предложение Англии к США совм. выступить против угрозы европ.
вторжения в Исп. Америку. В ходе последовавш. дипл. переговоров с Англией и Россией госсекр.
Дж. К. Адамс сформулировал положение о том, что Америка не может отныне служить объектом
дальнейш. европ. колонизации. Предполагаемая угроза вмешательства Свящ. союза в целях
восстановления власти Испании в ее б. колониях дала повод для выдвижения второго основопо-
лагающ. принципа М. д. - о недопустимости европ. интервенции в Лат. Америку. Послание Монро
содержало тезисы об экспансии "американской системы" как обязат. условии ее успеш. развития и
о необходимости тамож. протекционизма для ее защиты от европ. конкуренции. Разъясняя смысл
М. д. в меморандуме пр-ву России, Дж. К. Адамс сформулировал также принцип "неперехода"
владений одной европ. державы к другой. Сообщая о реакции Европы в послании 1824, Монро



подчеркнул,  что США имеют важные интересы,  требующ.  внимания и защиты,  не только на
Атлантике, но и на Тих. океане. Пределы действия М. д. на тихоокеан. направлении (Гавайи)
обозначены в 1842 посредством Тайлера доктрины. Реал, воплощение М. д. в жизнь началось с
провозглашения в 1845 Полка доктрины, пред-полагавш. проведение более жесткой политики в
отношении соперников США по территориал. экспансии. В отличие от 1823 Россия не
фигурировала в их числе. Само понятие "М. д." появилось в дипл. лексиконе в 1850 в связи с
англо-амер. переговорами о заключении Клейто-на-Булвера договора. В соперничестве с Англией
по цент-ральноамер. проблемам в 1850-е М. д. приобрела значение общенац. догмы. Большую
роль в утверждении М. д. в период от Крымской войны 1853-56 до нач. 1870-х сыграл фактич.
альянс США с Россией, к-рый, в частности, помог ликвидировать серьез, угрозу доктрине,
возникш. в связи с фр. интервенцией в Мексике (1861-67). После этой победы продолжилось
расширение значения М. д., к-рую гос-секр. Г. Фиш определил как "принцип политики",
проводящейся в отношении всего "континента и прилегающих о-вов". В своем меморандуме от
14.07.70 он объявил принцип "неперехода" сост. частью М. д. В президент. послании Р. Б. Хэйса
от 8.03.80 утверждался принцип, согласно к-рому буд. межокеан, канал через центральноамер.
перешеек должен находиться под исключит. контролем США. В ноте от 24.06.81 госсекр. Дж. Г.
Блэн обосновал этот принцип ссылкой на "преобладающий интерес" США в зоне действия М. д.,
что было закреплено впоследствии Хэя-Паунсфота договором. До кон. 19 в. Россия поддерживала
М.д., видя в ней средство усиления США за счет Англии. Еще более расширит, смысл М. д.
придало Олни дополнение, выдвинутое в 1895 в связи с вмешательством США в 1-й
венесуэльский кризис. Триумфом М. д. стало полное вытеснение Испании из Зап. полушария в
результате испано-американской войны. С нач. 20 в. М. д. окончательно превратилась в орудие
сокращения воен. и полит. присутствия Европы в Новом Свете. Англия, заин-тересов. в
сближении с США, в этот период фактически признала М. д.; Германия, наоборот, благодаря
угрозе, к-рую она создавала для М. д., превратилась в наиб. вероятного воен. противника США. В
связи со 2-м венесуэльским кризисом и событиями в Доминиканской республике Т.  Рузвельт
предложил нов. интерпретацию М. д., согласно к-рой США присвоили право предпринимать
любые шаги, вплоть до вооруж. интервенции, исключающие европ. вмешательство в Кариб,
бассейне. Большой вклад в развитие М. д. внес Э. Рут, к-рый был осн. автором Платта поправки,
участвовал в подготовке Рузвельта дополнения, инициировал заключение Драго-Портера
конвенции. Он стал также соавтором Лоджа дополнения, принятие к-рого нарушило монополию
исполнит,  власти на толкование М.  д.  Дипломатия доллара адм-ции У.  Г.  Тафта и речь В.
Вильсона в Мобиле 27.10.1913 усилили экон.  направленность М.  д.  Оживление интереса к М.  д.
произошло в канун и во время Первой мировой войны. В ходе развернувш. дебатов Рут и др.
выступили за трансформацию М. д. из нац. в межгос, что способствовало укреплению идей
панамериканизма. Серия воен. интервенций и приобретение Виргинских островов в период войны
окончательно закрепили за США господств, позиции в регионе. М. д. не стала нормой междунар.
права, оставаясь, по выражению рус. исследователя, "полит. декларацией, проведение коих в
жизнь всецело зависит каждый раз от совокупности данных условий и обстоятельств момента".
Фактич. признание М. д. междунар. сообществом содержится в тексте Версал. мирн. договора
1919.

Монтана (Montana)  -  штат на Горн.  Западе США.  Пл.  381,1  тыс.  км2.  Адм.  центр -  Хелина.
Предгорн. плато занимает его вост. часть, зап. часть - Скалистые горы (выс. ок. 3,9 км), на севере -
граница с Канадой, гл. река - Миссури. М. в искаж. пер. с исп. означает "горн, р-н", индейцы
называли ее. "страной светлых (светящихся) гор". В 18 в. заселен, индейцами (шауни, шошоны и
др.) край гранит, гор, голуб, озер и огромн. лесов посещали фр. путешественники; подробно
исследовали эксп. Льюиса и Кларка -в 1805-06, принца Максимилиана-в 1833, майора И. И.
Стивенса -  в 1853.  К США вост.  М.  отошла в 1803  в результате Луизианы покупки,  зап.  М.  -по
Орегонскому договору 1846. После 1809 М. заселяли торговцы пушниной, охотники на бизонов,
миссионеры. Открытие месторождений золота и Гражданская война увеличили миграцию. США
26.05.64 предоставили М. статус террит., с 8.11.89-41-й штат. Открытие месторождений серебра
(1866, 1875) и меди, стр-во в 1885, 1887, 1894 и 1908 ж. д., завершение войн с индейск. племенами



ускорили развитие М. Основой ее экономики в 1890-1910 стала горноруд. пром-сть (в первую
очередь добыча меди), с. х. (жив-во, произ-во зерна, сах. свеклы). В г. Виргиния-Сити издатель Дж.
Бьюкенен и печатник М. М. Меннер 27.08.64 выпустили первую в М. газ. "Montana Post", с 1893
действует ун-т шт. М. в г. Бозмен. Коррупция, столкновения лоббистов, представляющ.
владельцев ранчо и горнозаводчиков, соперничество "медных королей" отличали обществ. жизнь
М. Политики иронически называли М. штатом "сомнений", т. к. с 1900 она поддерживала
победителя на президент. выборах в США. Неофиц. назв.: "штат-сокровище", "штат - золотая
жила", "горный штат", "край небесных просторов". Девиз - "Золото и серебро". Символика: цветок
- льюизия оживающая; птица-луговой западно-амер. жаворонок; дерево - сосна желтая. Песня -
"Монтана".

Монтерей, г. - см. Калифорния.
Монтичелло (Monticello) -  поместье Т.  Джефферсона в графстве Албемарл,  Вирг.,  в 2,5 км от

Шарлотсвилля,  на землях,  унаслед.  им от отца в 1757.  Место для дома,  по-лучивш.  назв.  М.  (от
итал. "маленькая гора"), выбрано на вершине поросш. густым лесом холма выс. более 260 м над
уровнем моря, с к-рого во все стороны открывалась величеств, панорама. Стр-во М. началось в
1768, и через 2 года Джефферсон уже поселился здесь. Работы шли по собственноруч. планам
Джефферсона, черпавш. вдохновение гл. обр. из творений итал. архитектора А. Палладио (1508-
80), но из-за длит, отлучек, связан, с исполнением гос. обязанностей, были окончат, завершены
только после его ухода с поста през. М. является одним из лучших образцов архитектуры классич.
Возрождения в США. 3-этаж. кирпич, здание, украш. портиком с колоннами ио-нич. ордера,
насчитывало 35 комнат, включая 12 помещений цокол. этажа. Доп. очарование дому придавал
купол, доминировавш. над зап. фасадом и фактически скрывавш. 2-й этаж. Необычная
конструкция цокол. этажа позволила Джефферсону разместить под длинными террасами,
идущими вдоль дома с севера и юга, все необходимые хоз. службы - карет, сарай, конюшню,
кухню, прачечную, маслобойню, коптильню, к-рые оказались легко доступны, но незаметны для
посторон. взгляда. К террасам примыкал крытый проход, где находились вин. погреба. Дом
изобиловал разл. техн. усовершенствованиями, в т. ч. разработ. самим хозяином. Среди них -
висящ. над входной дверью холла стен, часы с календарем на неделю, приводимые в действие при
помощи цепей с пушеч. ядрами вм. гирь; шкала, на к-рую передавались показания флюгера;
искусно встроен, с обеих сторон камин, доски подъемники для подачи в столовую вина из погреба;
хитроумный механизм наподобие совр. велосипед, цепи позволял одновременно открываться двум
стеклян. дверям, разделявшим холл и гостиную, при движении одной из них. В доме сохранилась
мебель, посуда и др. предметы дом. обихода, привезен. Джефферсоном из Франции, картины,
мрамор, бюсты. Неподалеку от дома расположено семейн. кладбище, где над могилой
Джефферсона высится создан, по его проекту обелиск с завещан, им эпитафией: "Здесь погребен
Томас Джефферсон Автор Декларации Американской Независимости Виргинского Статуса о
религиозной свободе и «Отец Университета Виргинии». Посл. годы жизни Джефферсона были
омрачены финанс. трудностями, вынудивш. его наследников продать в 1836 М. Один из потомков
нов. владельцев, конгрессмен от Н.-И. Джефферсон М. Леви предпринял усилия по
восстановлению М., а в 1923 Мемор. фонд Томаса Джефферсона приобрел М. с 640 акрами приле-
гающ.  земли.  4.07.1926,  в день столетия смерти Джефферсона,  М.  приняло первых посетителей,
став одной из нац. святынь США.

Моравские братья (в России более известны как герн-гутеры) (Unity of Moravian Brethern,
Herrnhuters) -протестант, секта. В 1547 неск. сел. приходов Чехии и Моравии отказались
подчиняться рим. папе и выбрали служителей из своей среды. Старались жить по принципам
первых христиан - не стремясь к богатству и не принимая обществ. должностей, придерживались
принципа непротивления злу насилием, много занимались просветит, деятельностью (одним из М.
б. был знаменитый педагог Ян Амос Коменский, 1592-1670). В 1575 объединились с лютеранами и
др. протестантами в чеш. конфессию. Изгнаны из страны с началом Контрреформации (1621). В
Америке первые М. б. поселились в 1735 в Дж., но оттуда перебрались в Пенс. где в 1741 основали
города Назарет и (при участии графа Н. Цинцендорфа) Бетлехем, а в 1752-53 неск. поселений в С.
К. Просветительство сочетали с миссионерством, особенно успешным среди индейцев; крещеные



ими индейцы Пенс. - Moravian Indians считались полноправ, гражданами колонии. Противники
рабства, но в полит. конфликтах 18-19 вв. старались сохранять нейтралитет. В 20 в. небольшая, но
растущая конфессия.

Морган Джон Пирпонт (Moigan John Pierpont), 17.04.1837-31.03.1913 -банкир, пром. и ж/д
магнат. Род. в Хартфорде, Конн., в семье бизнесмена. Начал образование в США, продолжил в
Швейцарии, закончил в Германии (Геттинген. ун-т). Деловую карьеру начал в Лондоне в 1856,
поступив на службу в банков, фирму своего отца ДжуниусаМ. В 1857 переехал в Нью-Йорк в
качестве представителя амер. отд-нияэтой фирмы. В 1864-71 партнер "Дабни, Морган и К". В 1871
вместе с Энтони Дрек-селом образовал "Дрексел, Морган и К", работая в тесной связи с банкир,
домами Парижа и Лондона.  С 1895  возглавил "Дж.  П.  Морган и К",  превратившуюся в один из
самых могуществ. банкир, домов мира. Во время кризисов 1890-х и 1900-х способствовал финанс.
стабилизации в США, приобретая гос. цен. бумаги. С 1869 занялся ж/д делом, захватил
принадлежавш. Дж. Гулду и Дж. Фиску К. "Олбани и Сасквиханна". Привлечением европ.
капитала установил контроль над "Атлантик Коуст Лайн", "Эри" и др. В союзе с ж/д магнатом Дж.
Хиллом вступил в борьбу с Э.  Гарриманом за контроль над линией "Норзерн Пэси-фик",  став к
нач. 20 в. крупн. владельцем ж/д сети в США. В 1901 купил акции "Стального треста" (US Steel
Corporation) - первую в истории США и крупн. в мире корпорацию с капиталом в 1 млрд дол. Под
его контролем оказалась обширная империя ж/д и пароход. К., заводов и предприятий
горнодобывающ. пром-сти, банков и страхов. К.. Банкир, дому "Джон Пирпонт Морган"
принадлежала актив.  роль в экспорте капитала за границу.  В 1899 им была проведена конверсия
всего мексик. гос. долга в 110 млн дол., а в 1900 организован консорциум по предоставлению ж/д
займа России на 25 млн дол. В 1912 Пьюджо комитет, расследуя деятельность ден. трестов,
установил,  что К "Д.  П.  М."  принадлежало 72  директор,  поста в 47  кр.  корпорациях США.  Под
влиянием разоблачений М. произвел нек-рую реорг-цию своих владений, сохранив незыблемым
господство в них. Как мн. магнаты США, он ассигновал значит, средства на приобретение
предметов искусства, часть к-рых пожертвовал Метрополитен музею. Они занимают целое крыло
выставоч. здания. Собрал цен. коллекцию старин, рукописей и редких книг- Библиотеку Пир-
понта Моргана в Нью-Йорке,  открытую в 1924  для публики и превращен,  в исслед.  ин-т.  После
смерти М. фирму возглавил его сын Дж. П. М. мл. (1867-1943).

Морган Томас Хант (Morgan Thomas Hunt), 25.09.1866-4.12.1945-биолог, один из создателей
совр. генетики. Род. в Лексингтоне, Кент. Окончил ун-т Кентукки (1886) и Джонса Хопкинса
университет (1891). В 1891-1904 проф. жен. колледжа в Брин-Море, Пенс. В 1904-28 проф.
Колумбийского университета, в 1928-45 директор биол. лаборатории Калифорн. технол. ин-та в
Пасадене.  С1919чл.  Лондон.  Королев.  об-ва.  С 1932  иностр.  чл.  АН СССР,  лауреат Нобелевской
премии по физиологии (1933). Осн. труды по вопросам теории наследственности. Его открытия
послужили стимулом для разработки генетич. основ теории естеств. отбора.

Морзе Сэмюэл Финли Бриз (Morse Samuel Finley Breeze), 27.04.1791- 2.04.1872 - изобретатель
электрич. телеграфа, художник, скульптор, религ. деятель. Род. в Масс. Сын Джедедайи М. - "отца
амер. географии". Окончил Йельск. колледже 1810, в 1811-15 в Англии учился живописи.
Вернувшись на родину, работал как портретист, в 1826-45 през. Нац. академии рисунка. В 1829-32
путешествовал по Европе. В 1832 увлекся идеей передачи информации на расстояние при помощи
электричества, построил передатчик и приемник, рисуюш. точки и тире, и придумал код - "азбуку
М.".  В 1843 добился от Конгресса ассигнования 30 тыс.  дол.  на стр-во телегр.  линии Вашингтон-
Балтимор и 24.05.44 передал из Капитолия первую телеграмму. В те же годы вел агитацию против
католиков, требуя, чтобы при издании Библии печатались только ка-нонич. книги. С помощью А.
Кендалла в 1858 запатентовал телеграф в ряде стран, в т. ч. в России. Как первому изобретателю
Америки ему при жизни (10.06.71) поставлена бронз, статуя в Центр. парке Нью-Йорка.

Мори Мэтью Фонтен (Машу Matthew Fontaine), 14.01.1806-1.02.1873 - выдающ. ученый-
океанограф.  Род.  в Вирг.,  в 19  лет мичманом начал службу на флоте,  принял участие в первом
амер. кругосвет. плавании на шлюпе "Винсенс" (1829-30). В 1834 опубликовал первую кн. по
навигации. После дорож. происшествия в 1839 навсегда остался хромым, посвятив себя исслед.
работе. Выдвигал проекты создания системы по сбору навигац. данных на всем течении



Миссисипи и по расширению сети каналов. В 1842 назначен главой хранилища карт и приборов
воен-но-мор. мин-ва, на базе к-рого в 1845 открыта Воен-но-мор. обсерватория США, стал ее
первым управляющим. Разработал методику обработки вахт, журналов всех стран мира, в 1847
опубл. карту ветров и течений Сев. Атлантики. В 1853 разработан, им стандартизир. система сбора
навигац. данных одобрена для всеобщ, использования I Междунар. конгрессом по метеорологии и
физ. географии моря в Брюсселе. В 1855 опубл. "Физическую географию моря", положивш. начало
совр. океанографии; в том же году избран иностр. чл. СПб. АН. Составл. М. карты позволили
проложить наиб. рационал. маршруты на важнейш. торг. путях мира, его методика глубоковод.
измерений способствовала прокладке атлантического кабеля. Выдвигал также проекты развития
торговли юж.  штатов,  освоения долины Амазонки и переселения туда негров-рабов из США.
После сецессии Вирг. 10.06.61 перешел на службу во флот КША, занимался разработкой минн.
оружия, в 1862-65 являлся спец. уполномоченным пр-ва КША в Европе. В 1865-66 на службе у
мекс. императора Максимилиана, пытался организовать в Мексике поселение для ветеранов-
конфедератов. Затем снова в Европе, с 1868 проф. Виргин. воен. ин-та. Именем М. назван один из
залов Военно-морской академии США, день его рождения является выходным в школах Вирг.

Мормоны (Mormons) - общепринятое назв. последователей Церкви Иисуса Христа Святых
посл. дней (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), первой религ. секты, возникшей в США. По
словам ее основателя Джозефа Смита (1805-44), он долго просил Бога указать, какая церковь
истинная, и в 1823 ему впервые явился ангел Морони, в 1827 указавш. место, откуда Смит
выкопал зол. таблички с таинств, письменами, излагающими свящ. историю обитателей Нового
Света. Смит перевел письмена с помощью магич. кристаллов - урим и туммим (древнеевр. "свет и
совершенство", упоминаются в Ветхом Завете). Ангел забрал таблички (11 учеников Смита
составили протоколы о том, что видели их), а Смит издал свой пер. под назв. "Книга Мормона"
6.04.30 (рус. пер. 1980). Там изложена история семит, племен - ламанитов и нефитов, переселивш.
в 600  до н.  э.  из Палестины в Америку,  чтобы избежать вавилон.  пленения.  Ламаниты -  предки
индейцев, в 384 до н. э. почти истребили нефитов, и посл. нефит, Мормон, составил эту хронику.
(В 1879 она была разделена на 15 кн. с нумеров, стихами, как в Библии.) В тот же день, 6.04.30, в г.
Файетт, Н.-И., осн. "Церковь Иисуса Христа" во главе с 12 "апостолами", избирающими из своей
среды "президента". Секта попыталась обосноваться в Ог. (1830-31), Миссури (1831-38), в Илл.
построила г. Науву, но М. при всем их трудолюбии, предприимчивости и строгих правилах
неизменно вызывали неприятие у др. конфессий, что приводило к конфликтам. 27.07.44 Дж. Смит
и его брат Хайрем были убиты погромщиками в г.  Кар-тидж,  Илл.  В февр.  1846  во главе с нов.
през. - Б. Янгом (1.06.1801-29.08.1877) М. начали переселение на Запад. В походе соблюдалась
строжайшая воен. дисциплина (нарушителей изгоняли из каравана), использовались лучшие
геодез. приборы, карты, книги (о климате и почвах Юты знали из сочинений Дж. Ч. Фримон-та).
Когда до-брались до долины у Большого Соленого Озера,  Янг,  лежавший больным в повозке,
произнес, увидев ее: "Довольно. Это и есть то самое место" (24.07.47). 28.07 в буд. Солт-Лейк-
Сити заложен гл. храм М. Создан. М. церковно-полит. орг-ция фактически сохранила власть и
после образования 9.09.50 федерал. террит. Юта. Вся вода объявлена обществ. собственностью,
главы семейств получали зем. надел, не отчуждаемый ни за какие долги. Янг категорически
запретил искать и разрабатывать золото, призывал отказаться от всякой роскоши, его согласие
требовалось при заключении брака, выборе профессии и т. п. 29.08.52 Янг официально объявил
многоженство частью доктрины М., ссылаясь на откровение, получен. Дж. Смитом 12.07.43. (По
учению М., человеч. души существуют вечно и жаждут воплощения на земле, поэтому чем больше
детей у М., тем больше и прав на вечное блаженство. "Многоженство настолько же выше
моногамного брака, насколько моногамия выше безбрачия".) Фактически не более 15 % мужчин
практиковали многоженство,  хотя сам Янг имел 56  детей от 28  жен.  Власти США отказывались
предоставлять Юте права штата, покаМ. не откажутся от многоженства. В 1857-58 през. Дж.
Бьюкенен пытался силой добиться подчинения М. законам США, но не был поддержан
Конгрессом. В Гражданской войне М. соблюдали нейтралитет, бла-гожелат. Северу. 13.03.82
Конгресс принял закон Эдундса, по к-рому федерал. власти в Юте начали преследования
многоженцев (за каждую "лишнюю" жену-5 лет тюрьмы), а в февр. 1887 -билль Эдундса-Таккера,



по к-рому у мормон, церкви конфисковано все имущество, кроме зданий и кладбищ. В нач. 1890 в
Конгрессе начались дебаты по биллю о лишении М. амер. гражданства, и 6.10 през. мормонов У.
Вудруф опубл.  манифест,  где истолковал меры властей США как знак,  что Бог "за грехи" лишил
М. благ многоженства. После этого осужден. М. были амнистированы, церкви вернули имущество,
а Юта получила статус штата (4.01.96). М. считают себя истинными христианами, совершают
крещение в 8 лет обязательно полным погружением в воду, богослужение состоит из пения
молитв под орган, проповеди (где братьям Смитам уделяется большее место, чем Христу) и
причащения хлебом и водой. Др. христ. конфессии обычно не признают М. христианами. В России
в 19 в. существовала секта того же назв., не имеющ. к амер. М. никакого отношения.

Моррила акт (Morrill Land Act) - до наст. времени считается наиб. важным среди федерал.
законов о развитии высш.  образования в США.  С/х об-ва,  фермер,  журналы подготовили
благоприятную атмосферу для принятия акта, разработ. под влиянием Дж. Б. Тернера (Илл.). По
инициативе сенатора от шт. Вер. Дж. С. Моррилла (1810-98) он был первонач. принят. Конгрессом
в 1858, но през. Дж. Бьюкенен наложил на закон вето. Вторично принят и подписан през. А.
Линкольном 2.07.62. По закону предусматривалось выделение штатам зем. пожалований из
расчета 30 тыс. акров на каждого конгрессмена или сенатора для использования этих участков или
выручен. от их продажи средств на орг-цию в каждом штате не менее одного пром. и с/х колледжа.
Властям штата передали более 17  млн акров земли.  Продажа их дала ок.  8  млн дол.  и позволила
создать ок. 70 высш. уч. заведений - т. н. колледжей на дарован, землях (Land Grant Colleges).
Одобренный в 1890 2-й М. а. способствовал основанию колледжей в 16 юж. штатах.

Моррис Гувернир (Morris Gouverneur), 31.01.1752-6.11.1816 - политик и дипломат. Выходец из
влият. нью-йорк. семейства. Род. в семейн. поместье в шт. Н.-Й. После окончания в 1768 Кингз
колледжа (позднее Колумбийский университет) изучал право, в 19 лет допущен к юрид. практике.
М.  играл актив.  роль в полит.  жизни штата.  В 1777  совм.  с Дж.  Джеем и Р.  Р.  Ливинг-стоном
составил первую конституцию Н.-Й. В 1777-79-чл. Континентального конгресса, 1781-85 -
помощник суперинтенданта финансов США своего однофамильца Р. Морриса. Разработал десятич.
ден. систему США, позднее усовершенствован, и упрощен. Т. Джеф-ферсоном и А. Гамильтоном.
Один из самых актив. участников Конституционного Конвента (выступал 173 раза), фактически
написавш. текст Конституции, в 1790 - 91 - спец. представитель през.Дж. Вашингтона в Лондоне,
1792-94 - посланник во Франции, отозван по просьбе фр. властей из-за нескрываемых роялист,
симпатий. В 1800-02 - сенатор от Н.-Й. Стойкий федералист. Один из самых остроумных и
блестящих людей своего времени, он оставил инте-реснейш. дневники, к-рые, в частности,
послужили И. Тэну первоисточником по истории Фр. революции.

Моррис Роберт  (Morris Robert), 20/31.01.1734-8.05.1806 - финансист, полит. и гос. деятель. Род.
в г. Ливерпуль (Англия), в 1747 переехал в Сев. Америку (Мэр.), учился у частн. учителей в
Филадельфии; в 1754 стал партнером в торг. фирме "Уиллинг энд Моррис", с 1774 примкнул к
амер. патриотам - избран в Континентальный конгресс (1776-78), участвовал в работе его
комитетов по воен. поставкам и финансам, параллельно вел частн. бизнес. В 1778-80 чл.
легислатуры Пенс. 20.02.81 Континент, конгресс по инициативе националистов назначил его
суперинтендантом финансов. Он также курировал мор. дела, способствовал карьере Дж. П.
Джонса. На этих постах М. проводил курс на централизацию управления и укрепление органов
общенац. власти. Он добивался стабилизации амер. финансов, получения займов за рубежом и
внутри страны, укрепления обществ. кредита, способствовал орг-ции Банка Северной Америки
(1781). Современники называли М. "финансистом амер. революции". Одновременно политика М.
вела к значит, увеличению долга государственного и долгов штатов, обогащению связан, с ним
финансистов, спекулянтов и политиков. М. являлся актив. сторонником принятия Конституции
США:  в 1786  избран на Аннаполис,  конвент,  в 1787  -  на Конституционный Конвент США.
Отклонив предложение Дж. Вашингтона занять пост мин. финансов, М. в 1789-95 представлял
федералистов Пенс. в Сенате США. В 1780-90-е он приумножил свое состояние, участвуя в
торговле,  в операциях с цен.  бумагами,  в масштаб,  зем.  спекуляциях.  В 1798  разорился,  был
арестован и 3 года провел в долг, тюрьме, умер в бедности в Филадельфии. Морской пехоты
корпус (Marine Corps) - самостоят, вид вооруж. сил США. Впервые мор. пехота появилась в 1664 в



Англии, в 1705 - в России. Первые 2 батальона М. п. созданы по решению Континентального
конгресса от 10.11.1775, по завершении Войны за независимость они были распущены. В
соответствии с законом от 1.07.97 подразделения М. п. создавались по мере спуска на воду 3
первых фрегатов амер. флота как часть их экипажей. Отд. М. п. к. образован законом от 11.07.98 в
количестве 881 чел. во главе с майором У. У. Бэрроусом, находился в прямом подчинении през.,
получив прозвище " президент. гвардии"; оператив. управление им осуществляло Министерство
военно-морское. М. п. сразу стала элитар. частью, она получила особую форму и проходила спец.
подготовку в лагере под Вашингтоном. Первонач. в М. п. к. набирались почти исключительно
корен, белые американцы. В задачи М. п. к. входило поддержание внутр. дисциплины на борту
кораблей, усиление их экипажей в ближнем бою, проведение десант, операций, охрана берегов,
объектов флота.  В ходе необъявленной войны с Францией амер.  М.  п.  совм.  с голландцами
сражалась против французов на о. Кюрасао (1800). Во время Триполитанской войны М. п. усилила
отряд У. Итона, захвативш. порт Дерна. Поддержкой М. п. к. пытался заручиться А. Бэрр при
подготовке своего заговора. В ходе англо-американской войны М. п. участвовала в обороне
Вашингтона и в разгроме войск противника под Новым Орлеаном. Подразделение М. п. на борту
фрегата "Эссекс" во время его знаменит, рейда по Тих. океану сыграло важн. роль в захвате о.
Нуку-Хива; его командир лейт. Дж. М. Гамбл получил наиб. известность среди мор. пехотинцев-
участников этой войны. В 1834 през. получил полномочия использовать М. п. к. в сухопут.
операциях для поддержки армии, в 1836-42 он принял участие в Семинольской войне. Отряд М. п.
в составе Уилкса экспедиции стал ударн. силой в столкновениях с обитателями о-вов Фиджи и
Табитеуэа. В ходе Мексиканской войны мор. пехотинцы принимали участие в захвате
Калифорнии и Веракруса, подняли амер. флаг над президент. дворцом в Мехико. В 1855-58 М. п.
защищала интересы амер. собственников в их конфликте с вождями Фиджи. Во время
Гражданской войны численность М.  п.  к.  достигла 84  415  чел.,  460  чел.  из них погибли.  3.04.63
первые мор. пехотинцы награждены Медалью почета. В послевоен. период М. п. к. вступил в
полосу упадка, но вновь проявил себя в испано-американской войне, первым высадившись на
Кубе и захватив с помощью кубин. повстанцев плацдарм в зал. Гуантанамо. Неск. батальонов М. п.
участвовало в филиппино-американской войне, в подавлении т. н. боксерского восстания в Китае
(1900). М. п. составила первые гарнизоны Гуама и Тутуилы после их захвата США в 1898-99;
использовалась в эксп. в Корею в 1871, сыграла решающ, роль в свержении монархии на Гавайях в
1893. В 1899 она участвовала в англо-амер. интервенции на Самоа, трое мор. пехотинцев
заслужили в ходе боев Медали почета. С 1901 М. п. к. начал спец. подготовку к действиям по
захвату и удержанию "передовых баз", что положило начало его преобразованию в амфибийн.
силы совр.  образца.  В нач.  20  в.  М.  п.  к.  превратился в гл.  силу амер.  внеш.  политики на ее осн.
направлении - в Кариб, бассейне, проведя серию успеш. операций в Панаме, Доминиканской
республике, Гондурасе, Никарагуа, Мексике, на Кубе и Гаити. В 1904 М. п. к. обеспечивал охрану
спец. амер. миссии, направл. в Абиссинию. Офицеры М. п. были среди пионеров воен. авиации
США,  ее авиаотряды действовали в Европе во время Первой мировой войны,  в ходе к-рой
численность М. п. к. достигла 78 839 чел. Мор. пехотинцы участвовали во всех кр. сражениях амер.
армии на сухопут. фронте во Франции. В составе 2-й дивизии была создана отд. бригада М. п. под
командованием бриг, ген. Дж. Харборда, к-рая получила боев, крещение 1.06.1918 под Шато-
Тьерри, где было остановлено герм. наступление на Париж, и особенно отличилась в боях за
Белло-Вуд. Всего в войне приняло участие до 30 тыс. мор. пехотинцев, из них погиб 2851 чел., 644
получили кресты за отличную службу.

Мотли Джон Лотроп (Motley John Lothrop), 15.04.1814-29.05.1877 - историк, дипломат. Род. в
Дорчестере, Масс. В 1831 окончил Гарвард, УЧИЛСЯ в Берлине и Геттингене (Германия). В 1849
избран в легислатуру Масс. в 1841 назначен секр. амер. дипл. миссии в СПб., затем посланник
США в Австрии (1861-67) и Англии (1869-70). Автор работы о колонии Масс. (1849), 3-томн.
труда о Голл.  респ.  (1856).  Активно использовал архив,  материалы,  акцентировал внимание на
полит. и религ. проблемах. Умер в Англии, похоронен в Лондоне.

Музеи - первонач. частн. "кабинеты" или коллекции ботанич., зоол. и этногр., гл. обр. индейск.,
редкостей,  появивш.  в США в 18  в.  Первый обществ.  М.  открыт в 1773  в Чарлстоне,  Ю.  К.



Выставка Ост-инд. мор. об-ва, действовавшая с 1799 в Сейлеме, Масс. со временем превратилась в
существующ. и поныне М. Пибоди. Первый М. естеств. истории осн. в 1794 в Филадельфии изв.
художником и натуралистом Ч. У. Пилом. В М. экспонировались скелет мамонта, раскопан, в
США, многочисл. чучела, изготовл. Пилом, написан, им картины и др. экспонаты. На волне
всеобщ, интереса к подобным явлениям природы и диковинкам появились платные М. Первым из
них стал Американский М. Скаддера, осн. в Нью-Йорке в 1810. В 1841 его, а также М. Пила
приобрел Ф. Т. Барнум, открывший в 1842 свойМ. Популярность Амер. М. Барнума привела к
возникновению по всей стране сотен подобных, в т. ч. передвижных, "десятицентовых" М.,
расцвет к-рых пришелся на 1870-1910. Параллельно развивалась сеть науч. М. С 1812 начала
экспонировать свои коллекции Академия естеств. наук в Филадельфии, с 1814 Линнеевское об-во
в Бостоне. Смитсоновский институт, с момента основания в 1846 постоянно увеличивавший свои
собр., неизменно выставлял их на всеобщ, обозрение в целом ряде М., входивш. в его состав. В
Гарварде в 1859 Ж. Л. Р. Агассис создал М. сравнит, зоологии. В 1866 изв. предприниматель Дж.
Пибоди содействовал открытию М.  амер.  археологии и этнологии в Гарварде и физ.  М.  в
Йельском университете. Крупн. в стране стал Американский музей естественной истории,
открывшийся в 1869 в Нью-Йорке. Быстрыми темпами развивался аналог. М. в Чикаго, осн. в 1893
на средства М. Филда и получивший его имя. На протяжении 19 в. во мн. ун-тах и городах были
созданы собств. М. или выставоч. залы с постоян. или врем. экспозициями. Шир. распространение
получили аквариумы,  зо-ол.  и ботанич.  сады,  дендрариумы.  С нач.  20  в.  активно выставлялись
практически все предметы ист., духов, и пром. развития страны, появились специализир. М.
транспорта, пром-сти, костюма, медицинские. Проводившиеся в США всемирные выставки
практически представляли собой М. совр. достижений во всех обл. знаний. Выставлявшиеся в
период их проведения ху-дож. коллекции стали М. -Пенсильв. М. искусств в Филадельфии,
Академия изящ. искусств в Буффало, худож. М. в Сент-Луисе и Сан-Франциско. Первыми худож.
М.  в США были Пенсильв.  академия художеств,  осн.  при помощи Пила в 1805, и бостон.  Атени-
ум, галерея к-рого передала бол-во своих коллекций Бостонскому музею изящных искусств,
открытому в 1876. Худож. галерея У. Коркорана, выросшая из частн. коллекции этого изв.
финансиста, была в 1869 подарена г. Вашингтон и в 1872 открыта для публики. Своеобр. М.
является Капитолий. Во 2-й пол. 19 в. каждый кр. город или ун-т имел свою худож. галерею. Этот
процесс увенчало открытие в 1870 ставшего всемирно знаменитым худож. Метрополитен музея в
Нью-Йорке. Украшением мн. М. и картин, галерей стали частн. собр., завещанные разл. М. или
образовавшие нов. М. В качестве М. в США функционируют также нац. ист. парки и мемориалы -
Ап-поматокс корт-хауз, Вэлли-Фордж, Саратога, Харперс-Ферри, форт

Мак-Генри, форт Самтер и мн. др., многочисл. ист. здания- Индепенденс-холл, Маунт-Вернон,
Монтичелло, Федерал-холл и пр., а также дома, в к-рых родились или жили выдающ. американцы.

Музыка в США - в ранний колон. период муз. жизнь на террит. США ограничивалась
исполнением и соч. псалмов и религ. гимнов, т к. светск. М. не поощрялась пуританами. К этому
периоду восходят традиции амер. хор. пения. В 18 в. началась история светск. М. в Сев. Америке.
Первонач. это была М. к драм, спектаклям и дом. музицирование; в 1736 в Нью-Йорке состоялся
первый публ. ор-ганн. концерт; популярность приобретают англ. балладная опера (особенно
"Опера нищих" Д. Гея) и несколько позже итал. опера. Одновременно возникают нац. формы амер.
М., связан, с традицией хор. пения и духов, оркестров (т. н. "бэндов"). Война за независимость
породила жанр патриотич. песни (наиб. известные: "Янки Дудл", "Звездно-полосатый флаг"). В
1781 была поставлена первая амер. опера "Храм Минервы" Ф. Хопкинсона. В 19 в. идет интенсив,
развитие амер. муз. жизни. В 1832 осн. Бостон, академия музыки, в 1854 Нью-Йорк, ин-т музыки,
позднее консерватории в Филадельфии, Оберлине, Чикаго, Балтиморе и др. городах, муз. ф-ты в
ун-тах. В 1842 создается нью-йорк. филарм. оркестр, в 1878 нью-йорк. симф. оркестр, затем
бостон., лос-анджелес, фила-дельф., чикагск. В 1883 в Нью-Йорке открылся постоян. оперн. театр
- Метрополитен опера. Начиная со 2-й четв. 19 в. в США гастролируют крупн. европ., в т. ч. и рус,
музыканты:  П.  Виардо,  Г.  Бюлов,  А.  Г.  Рубинштейн,  П.  И.  Чайковский,  Э.  Карузо,  Г.  Малер,  Д.
Пуччини.  Амер.  композиторы 19  в.  Л.  М.  Готшалк,  А.  Ф.  Гейнрих,  Л.  Мейсон,  Г.  Паркер,  У.  Г.
Фрей и др. писали симфонии, кантаты, концерты, испытывая в своем творчестве влияние разл.



школ европ., прежде всего нем., М. В сфере масс. популяр. М. огромная роль принадлежит амер.
неграм. Шир. известность в 19 в. приобретают песни плантаций, т. н. холлерс и шаут,
отличающиеся импровизац. характером, обилием восклицаний, междометий и т. п., и спиричуэле,
духов, песни негров с их выразит, мелодией, сво-еобр. ладовым и ритмич. строем и внутр.
трагизмом. В сер. 19 в. возникает т. н. минстрел-шоу, в к-ром музыканты гримировались под
негров и имитировали их манеру исполнения. На рубеже 19-20 вв. складываются регтайм, блюз и
мюзикл, выражающие этот афро-амер. муз. синтез, зарождается джаз. Он оказывает влияние и на
классич.  жанры,  пришедшие из Европы.  С нач.  20  в.  амер.  "серьезные"  композиторы широко
используют афро-амер. фолькл. материал и стили. Большое значение имела работа в Нью-Йорке в
1890-е А. Дворжака, воспитавшего ряд учеников. В 1903 М. И. Альтшуллер осн. в Нью-Йорке Рус.
симф. об-во. В США поселяются эмигрировавш. из России музыканты-исполнители О.
Габрилович, Артур Рубинштейн, И. и Р. Левины, сыгравшие важн. роль в амер. муз. жизни. В
1906-09 нью-йорк. симф. оркестр возглавлял директор Моск. консерватории В. И. Сафонов.

Мур Джон Бассет (Moore John Bassett), 3.12.1860-12.11.1947- юрист-международник, дипломат.
Род.  в Дел.,  учился в Виргин.  ун-те,  где познакомился с В.  Вильсоном.  В 1883 допущен к юрид.
практике, в 1885-86 клерк дипл. бюро в Госдепартаменте, в 1886-91 3-й зам. госсекр. Являлся секр.
междунар.  конф.  по Самоа в Вашингтоне (1887) и англо-амер.  конф.  по проблемам рыб-ва в Сев.
Атлантике (1887-88). В 1891 оставил службу, чтобы стать первым проф. меж-дунар. права и
дипломатии в Колумбийском университете. Зам. гос-секр. во время испано-американской войны,
советник амер. делегации на мирн. переговорах в Париже (1898). Оставаясь советником пр-ва по
внеш. политике, участвовал в подготовке первого Хэя-Па-унсфота договора, в 1903 обосновал
право США на захват Панамского канала зоны. Автор большого числа работ и документ,
публикаций по истории и текущ. проблемам амер. дипломатии. В сб. статей на эту тему (1905)
обосновал необходимость отказа США от изоляционизма, расценив выход Америки на мир. арену
как начало ее подлин. истории. Последоват. защитник Монро доктрины, однако придерживался
огранич. ее толкования как средства защиты "американской системы" от европ. воздействия,
выступая против ее применения к отношениям независ. гос-в обоих полушарий между собой.
Подготовил фундамент. "Дайджест междунар. права", опубл. как офиц. изд. Конгресса (8 т., 1906).
В 1910 делегат 4-й Панамериканской конференции. В 1912 назначен чл. Междунар. арбитраж,
суда в Гааге. В апр. 1913 занял пост юрид. советника Госдепартамента на правах первого зам.
госсекр., с успехом заменял часто отсутствующего У. Дж. Брайана. Способствовал разрешению
конфликта с Японией по поводу прав яп. иммигрантов в США, англо-амер. сближению,
заключению колумбийско-американского договора 1914. Критически относясь к политике адм-
ции Вильсона относительно Мексики, в февр. 1914 вышел в отставку. В 1915 делегат Панамер.
конф. по экон. вопросам. Выступил против вступления США в Лигу Наций, но поддержал проект
создания междунар. суда справедливости, в 1921-28 представлял в нем США. В 1922-23 в ранге
чрезвыч. посла участвовал в Гааг. конф. по послевоен. переустройству. До 1924 оставался проф.
Колумб, ун-та, до 1938 - чл. Гааг. междунар. суда.

Мэдисон Джеймс (Madison James), 5.03.1750/16.03.1751-28.06.1836-4-й през. США, "отец
Конституции". Сын виргин. плантатора, окончил Принс-тонский колледж в 1771. В 1776 чл.
конституц. конвента Вирг. В 1780-83 и 1787-88 делегат в Континентальном конгрессе. В 1784-86
чл. легислатуры Вирг., инициатор принятия Статуса о свободе религии, составл. Т. Джеф-
ферсоном. Активнейш. участник Конституционного Конвента 1787 в Филадельфии; его записи
(впервые опубл. 1840) -осн. источник по истории создания Конституции США. Добиваясь
ратификации Конституции штатами,  стал (наряду с А.  Гамильтоном и Дж.  Джеем)  одним из
авторов "Федералиста". В июне 1788 - чл. ратификац. конвента Вирг. В 1789-97 чл. П. п. В 1789
инициатор принятия Билля о правах и первых законов о федерал. мин-вах. С 1791 в оппозиции
курсу Гамильтона, лидер джефферсоновских республиканцев. После утверждения Актов об
иностранцах и подстрекательстве к мятежу - инициатор принятия Виргинии и Кентукки
резолюций, автор виргин. резолюции, к-рая объявляла акты противоречащими Конституции. В
1801-09 госсекр. США, содействовал Луизианы покупке. В 1809-17 през. США, его полит. курс
был в основном продолжением джеф-ферсон. демократии. Англо-американская война показала,



что мн. чиновники и офицеры армии (в меньшей мере флота) получали должности за заслуги
перед партией, и М. весьма нерешительно заменял их на нов. компетент. руководителей. 24.08.14
покинул Вашингтон за неск. часов до вступления брит. войск, вернулся 27.08 после их эвакуации.
С 1817 жил в своем поместье Мон-пелье, участвовал в основании Виргин. ун-та и в деятельности
Американского колонизационного общества. В 1829-30 чл. конституц. конвента Вирг. Признан,
мастер полит. компромиссов, выдающ. знаток и теоретик между-нар. и конституц. права, кр. полит.
мыслитель (автор концепций плюрализма интересов как фактора стабильности республ. строя,
баланса и противовесов в системе разделения властей).

Мэдисон, о. - см. Нуку-Хива.
Мэдисон Сквэр Гарден (Madison  Square  Garden)  -  ар-хит,  комплекс в Нью-Йорке,

располагавшийся в квартале между Мэдисон-авеню, Четвертой авеню, 26-й и 27-й улицами.
Находивш. ранее на этом месте концерт, зал был в 1879 перестроен и получил назв. М. С. Г.,
владельцем к-рого стал изв. антрепренер и шоумен Ф. Т. Барнум. В 1890-91 здание было снесено и
вм.  него по проекту знаменитого архитектора С.  Уайта сооружен комплекс из облицован,  белой
терракотой желтого кирпича в стиле классицизма с башней, увенчан, статуей Дианы работы О.
Сент-Годенса.  М.  С.  Г.  с аренами для кон.  шоу и спорт.  соревнований,  театр,  и бал.  залами,
ресторанами и залом на крыше был не только популяр, центром развлечений и отдыха, но и одним
из украшений Манхэттена. В 1925 он был снесен, а назв. М. С. Г. дано нов. комплексу на Восьмой
авеню и 50-й улице с крупн. в то время крытым стадионом на 20 тыс. чел.

Мэзер Инкриз (Mather Increase), 21.06/1.07.1639-23.08/2.09.1723 - теолог-конгрегационист. В
1656 окончил Гарвард и Тринити-колледж в Дублине (Ирландия). В 1658-61 священник в Англии,
в 1661-86 - в одном из приходов Бостона. В 1662 женился на дочери Дж. Коттона. В 1683
призывал жителей Масс. сопротивляться действиям брит. властей, готовящ. отмену хартии
колонии, и вплоть до ликвидации Доминиона Новая Англия (1689) поддерживал оппозицию. В
1686-1701 ректор Гарварда, в 1688-92 находился в Англии, участвовал в выработке нов. хартии
1691. По возвращении привлечен как эксперт по делу сейлемских ведьм. В заключении указал, что
если нечистая сила может влиять на поведение людей, то свидетели, обвинявшие "ведьм", сами
могут быть орудием нечистой силы, желающей погубить невинных. "Лучше, чтобы виновный был
оправдан, чем чтобы он был приговорен без должных доказательств. Я скорее признаю ведьму
порядочной женщиной, чем порядочную женщину ведьмой". После этого дело против "ведьм"
было прекращено. С 1701 вновь приходск. священник. Автор более 150 бо-госл. работ. В 1721
поддержал кампанию по оспопрививанию в Бостоне.

"Мэнфлауэр" - см. Новый Плимут; Отцы-пилигримы.
Мэкон Натаниел (Macon Nathaniel), 17.12.1758-29.06.1837-полит. деятель. Окончил Принс-

тонский колледж в 1776, участник Войны за независимость. В 1781-88 чл. легислатуры С. К., в
1787-89 актив. антифедералист. В 1791-1815 чл. П. п. (в 1801-07 -спикер), в 1815-28 сенатор (в
1826-28 врем. пред. Сената), джефферсонов-ский республиканец. Накануне 1812-ак-тивный
"военный ястреб", но голосовал против воинск. повинности и налогов, следуя республ. принципам
в понимании древних: вооруж. народ лучше защитит страну, чем армия. Прозван "Цинциннатом
Америки" за неск. манерную приверженность простому сел. укладу жизни: работал летом на своей
ферме вместе с рабами, носил одежду из домоткан. холста; по завещанию похоронен на холме, не
пригодном для пашни, под камнем, не пригодным для построек.

Мэн (Maine) - штат на крайнем северо-востоке США. Пл. 86 тыс. км2. Адм. центр - Огаста.
Первые европейцы, посетивш. террит. М., брит. мореплаватели Госнолд (1602) и Принг (1603).
Король Франции Генрих IV в нояб. 1603 выдал сиру де Монтсу патент на террит. включая М., и в
1604-05 ее обследовал С. Шамплейн. В 1606 включена Яковом I в хартию "Плимутск. КО". Тогда
же французы основали поселение на о. Маунт-Дезерт, но в 1613 брит. кап. С. Аргалл захватил
остров и изгнал французов. 10.08.22 Яков I выдал кап. Джону Мейсону и сэру Ф. Горджесу хартии
на земли между р. Мерримак и Кеннебек на 60 миль в глубину (букв.: the MaynLand of N. England,
т. е. "материк", откуда и назв.) с прилегающ. о-вами. Заселялись с 1624 англиканами. В 1629 оба
хозяина разделили владения, в 1639 Карл I выдал Горджесу нов. хартию на его часть М. -
"палатинат Мэн" (Горджес считался вассалом Карла I, а колонисты - вассалами Горд-жеса, к-рый



стал лордом - собственником с широ-чайш. правами, включая юрид. иммунитет и самостоят, внеш.
политику). Часть М. Англия уступила Франции по Сен-Жермен. договору 1632, получила обратно
по Вестминстер. договору 1655. Опираясь на проникших в М. в 1651 пуритан. Масс. в 1652
самовольно захватил М., учредив там графство Йоркшир с правом представительства в
легислатуре; англикане подверглись религ. преследованиям. Карл II опротестовал права Масс. на
М., включив часть его террит. во владения герцога Йорка 12.03.64. В 1680 М. получил автономию
в пределах Масс.  в качестве "провинции"  с през.  и 2-палат.  ассамблеей.  В 1686-89  М.  в составе
Доминиона Новая Англия, в 1692 автономия упразднена. Спор, террит. на границе с Квебеком
отошла к Франции по договору в Бреде 1667, затем захвачена брит. отрядом У. Фипса в 1690,
вновь отошла к Франции по Рисвик. договору 1697 и окончат, к Англии по Утрехт, договору 1713.
В 18 в. М. был частью колонии (затем шт.) Масс. обычно назывался "округ М.". В 1776-1820 в
отличие от ост. Масс. в М. преобладало влияние антифедералистов и демократических
республиканцев, т. к. агр. погран. террит. была заинтересована в деньгах бумажных, низком та-
мож. тарифе, пресечении спекуляций землей. В ходе англо-американской войны единств, в США
пунктом, длительно оккупированным англичанами, был Истпорт в зал. Пасамак-води (с
18.07.1814). В 1790-е в М. возникло движение за создание отд. штата. 28.12.1814 мест. демокр.
республиканцы созвали конвент в графстве Оксфорд и постановили отделиться от Масс. в случае,
если Хартфордский конвент вынесет решение об отд-нии Нов. Англии от США. 20.05 и 2.09.16 с
согласия властей Масс. в М. проведены два плебисцита: бол-во проголосовало за отд-ние, но
участвовало менее 50% списочного состава и результат не признан. Накануне миссуршского
компромисса сев. штаты, опасаясь засилья в Сенате юж. рабовладельцев, оказали давление на
Масс. и 19.04.19 комитет членов легислатуры Масс. от округа Мэн призвал нас. на очередных
выборах голосовать за сторонников отд-ния. Референдум 26.07.19 дал 17091 голос за отд-ние,
против 7 132; этот результат был признан Масс. 21.09 проведены выборы конституц. конвента, к-
рый в Портленде 29.10-6.12 разработал первую конституцию, утвержден, нов. плебисцитом.
15.03.20 М. принят в США как 23-й штат. На границе с Канадой находился спор, р-н - 12 027 кв.
миль; по Уэбстера-Ашбертона договору 9.08.42 США закрепили за М. 7015 кв. миль. В 19-нач. 20
в. экономика сохраняла агр. характер.В полит. жизни в 1820-40-е преобладали виги. В 1856
впервые в истории США губ. штата был избран республиканец Г. Хэмлин, и с этого времени РП
господствовала в М. Штат славился антиалкогол. законами: в 1821 впервые в США введено
лицензирование продажи спиртного, 25.05.51 - "сухой закон" (действовал до 1858, в обиходе
назывался просто Maine  Law).  В 1885  нов.  "сухой закон"  включен в конституцию штата,
действовал до сент. 1934. В ходе Гражданской войны М. направил в армию Севера более 70 тыс.
солдат, из них 9 тыс. погибли. В нач. 20 в. М. считался "полит. барометром" США, т. к. проводил
первый тур президент.  выборов раньше всех -  в сент.  Неофиц.  назв.  -  "штат сосны".  Девиз -  "Я
направляю". Символика: дерево - сосна; птица - гаичка. Гимн - "Штат Мэн".

"Мэн" ("Maine") - броненосец 2-го класса, построен, в соответствии с судостроит. программой
от 3.08.1886. Заложен 17.10.88 как бро-ненос. крейсер, спущен на воду 18.11.90 как первый амер.
броненосец, вошел в состав флота 17.09.95. Водоизмещение 6,682 т, скорость 17 узлов, экипаж 374
чел. В момент обострения обстановки на Кубе, где происходило нац.-освободит, восстание против
Испании,  25.01.98  под командованием кап.  Ч.  Д.  Сигсби прибыл в Гавану для защиты амер.
интересов. 15.02 в 9 ч. 40 мин. затонул в результате двух мощных взрывов, унесших жизни 260
моряков. Гибель "М." стала важнейш. шагом к испано-американской войне, поскольку это
событие, как никакое др., привлекло внимание Америки к происходившему на Кубе. Причина
взрыва не была установлена, но в результате поднявшейся в США волны истерии, гл. роль в
разжигании к-рой сыграла желтая пресса Нью-Йорка, вина была возложена на исп. власти. Слова
"Помни о "Мэне"!" стали лозунгом сторонников войны с Испанией. Останки "М." были подняты
со дна и 16.03.1912 затоплены в открытом море, тела обнаруженных в его корпусе моряков
погребены на Арлингтонском национальном кладбище. Имя "М." присвоено голов, кораблю серии,
построен, по программе, утвержденной 4.05.1898. Он вступил в строй 29.12.1902 и пронес амер.
флаг вокруг всего земн. шара в составе "Великого белого флота".



Мэриленд (Maryland) - штат США. Пл. - 27,4 тыс. км2. Адм. центр - Аннаполис. 20.06.1632
англ. король Карл I даровал С. Калвергу, 2-му лорду Балтимору, хартию на террит. севернее
Виргинии, назван. Terra Mariae - Земля Марии - в честь королевы Генриетты-Марии. Сын Сесила
Леонард К. привез на кораблях "Арк" и "Дав" 200 колонистов и 27.03.34 основал Сент-Мэри. В
своих владениях - "Провинции" или "Палатинате М." - Балтиморы были собственниками всей
земли, могли жаловать ее на любых условиях, создавая маноры - поместья феод, типа (в 1676 было
50 маноров), командовали вооруж. силами, вершили суд, т. е. обладали властью, какой Карл I не
имел в Англии (в 1661 -1700 даже чеканилась своя монета). М. стал полулегал. убежищем для
знатных католиков (хотя до 1759 катол. месса разрешалась лишь в дом. капеллах), но осн. масса
колонистов следовала протестантизму. С самого начала в М. существовала шир. веротерпимость,
узаконен, актом 24.04.49. Первая ассамблея М. созвана 26.02.35 сначала с совещат. функциями,
21.08.38 получила право законодат. инициативы, в дальнейшем ее влияние неуклонно росло.
Сравнительно благополучно складывались отношения с индейцами. Хотя во время гражд. войны в
Англии Балтиморы поддержали Карла I, в дальнейшем они примирились с Кромвелем, и 23.12.51
Гос. Совет Англии подтвердил их права на М. Мест. пуритане попытались захватить власть, актом
ассамблеи 20.10.54 поставили католиков вне закона и аннулировали их права на землю. Это
привело к гражд. войне, в ходе к-рой 29.03.55 пуритане расстреляли 4 офицеров-католиков. Под
давлением англ. властей они сдали власть представителям Балтиморов 24.03.58. Права католиков
и режим веротерпимости были восстановлены, но Балтиморы вынуждены были поделиться
властью со знатными пуритан. семьями. После падения Стюартов пуритане во главе с Джоном
Кудом создали Протестант, ассоц., 25.07.89 заняли Сент-Мэри и предложили королю Вильгельму
III  сделать М.  королев.  колонией.  Указ об этом (янв.  1691)  сохранил собственнич.  права
Балтиморов. В 1694 столица перенесена в Анна-полис. В 1702 англикан. церковь объявлена
государственной: после перехода Балтиморов в англиканство король Георг 11.07.1715 формально
восстановил их у власти. Фермер, х-ва переживали упадок, на базе маноров возникали табач.
плантации,  осн.  на труде рабов (в 18  в.  негры-рабы составляли 1/4  нас).  Для экспорта табака
построен порт Балтимор (1729). Нас. М. активно участвовало в кампаниях бойкота брит. товаров
1764, против Акта о гербовом сборе 1765-66, Тауншенда актов 1768-71. После введения
англичанами репрессивных актов губ. не созывал ассамблею. Она собралась 22.06.74 самовольно
как "экстралегальный конвент М.", избрала делегатов на Континентальный конгресс и комитет
безопасности, к к-рому после формал. лишения Балтиморов прав на М. перешла вся власть.
Представитель М. Чарлз Кэррол (1737-1832) был единств, католиком, подписавшим Декларацию
независимости США, и пережил всех подписавших. 9.11.76 принята первая конституция штата.
Воен.  действий на террит.  М.  во время Войны за независимость не было.  Поскольку М.  не имел
земель западнее Аппалач, его представители в Континент, конгрессе 15.10.77 потребовали, чтобы
штаты, имевшие земли, передали их в федерал. зем. фонд. Виргиния и др. юж. штаты сначала
отвергли это требование, и после 5.05.79 М. остался единств, штатом, не ратифицировавш.
"Статьи Конфедерации", пока в янв. 1781 этот фонд не был создан. В 1781-86 власти М.
скептически относились к идее создания сильной центр. власти, предпочитая соглашения со
штатами; представитель М. на Конституционном Конвенте 1787 Л. Мартин был ярым
противником Конституции США. М. ратифицировал ее 28.04.88, а 23.12.88 передал пр-ву США
свою долю террит. буд. округа Колумбия. В кон. 18-нач. 19 в. роль табаководства снижается, внеш.
торговля (через Балтимор) растет. В полит. жизни сохранялось равновесие между
демократическими республиканцами и ДП, с одной стороны, вигами и РП - с другой. В 1810
первым из штатов М. ввел всеобщ, избират. право, с 1837 прямые выборы губ. и сенаторов. Ярким
эпизодом англо-американской войны стала оборона Балтимора (12-14.09.14) под руководством
ген.-майора Сэмюэля Смита. Аболиционисты влияния не имели, зато Американское
колонизационное общество действовало активно. После открытия в Балтиморе катол. кафедр,
собора (1821) М. стал центром ирл. иммиграции, что в 1835 привело к кровавым столкновениям на
религ.-нац. почве. 10.10.45 в Аннаполисе открылась Военно-морская Академия США. В 1861-65
М.  не примкнул к мятежу Юга,  но тысячи его жителей воевали в рядах южан.  В сент.  1862 в М.
вторглась армия Р. Э. Ли, отступила после битвы при Антьетаме. Под давлением федерал. властей



в 1864 разработана конституция, отменявш. рабство и запрещавш. сторонникам мятежников
занимать гос. должности. Конституц. Конвент принял беспрецедент, решение предоставить право
голоса военнослужащим США, находящимся на террит. М. На этом референдуме 12-13.10.64
конституция одобрена при ничтожном перевесе (за-27 511 жителей и 2633 военных, против - 29
536 и 263). После 1865 Д11 стала влия-тельнейш. партией и до 1930 правила почти безраздельно (т.
н. "период свободного штата", когда М. демонстративно самоустранился от об-щеамер. политики).
В 1867 принята нов. конституция, восстановившая полит. права приверженцев Юга, в 1872
введена расов. сегрегация в школах, а в 1900 и в др. обществ. местах. Пром. подъем 1877-1900
слабо затронул М.: развивалась ловля рыбы и устриц, добыча угля, произ-во зерна; Балтимор,
оставаясь крупн. портом, стал значит, науч. и книгоиздат. центром. В 1870-х началась нов. волна
иммиграции в М., гл. обр. из Германии и Австрии. В 1895-1914 создана эффектив. система начал,
и ср. образования. Неофиц. назв. - "Штат Старой линии" - линии Мейсона-Никсона. Девиз - "Щит
Твоей доброй воли нас сохранил".  Символика:  цветок -  "черноглазая Сусанна",  птица -
балтиморская иволга. Гимн - "Мэриленд, мой Мэриленд!"

Мэхэн Альфред Тайер (Mahan Alfred Thayer), 27.09.1840-1.12.1914-военно-мор. деятель,
историк,  наиб.  влият.  идеолог эпохи превращения США в мир.  империю.  Род.  в Уэст-Пойнте,  в
семье проф. Воен. академии, изв. воен. теоретика Денниса Харта М. (1802-71). В 1859 окончил
Военно-морскую академию США, в Гражданской войне в чине лейт. служил б. ч. на судах
блокирующих эскадр;  в послевоен.  период нес рутин,  службу на судах атлант,  и азиат,  эскадр,  в
берегов, учреждениях флота, Военно-мор. академии. В 1869 впервые назначен командиром
корабля, в 1885 получил звание кап. В 1878 опубл. первую работу по проблемам военно-мор.
образования, в 1883 - первую книгу, основан, на опыте Гражд. войны. В 1886 приглашен для
чтения лекций по тактике и воен-но-мор. истории в Воен. колледж флота в Ньюпорте, Р.-А., в
1886-89 и 1892-93 его през. В 1889-92 прикомандирован к бюро мореплавания Министерства
военно-морского, в 1893-95 командовал крейсером "Чикаго". В 1896 вышел в отставку, во время
испано-американской войны - чл. Воен. совета флота, в 1899 - в составе амер. делегации на 1-й
Гааг. конф. мира. Продолжал преподавание в Воен. колледже, в 1906 получил звание контр-адм. в
отставке, в 1909 входил в комиссию по реорг-ции военно-мор. мин-ва. В 1890 опубл. кн. "Влияние
морской силы на историю, 1660-1783" (рус. пер. 1896, 1941), к-рая принесла ему мир. известность,
возросш. после публикации в 1892 кн. "Влияние морской силы на Французскую революцию и
империю" (рус. пер. 1897-98, 1940). Приобретя славу "прирожденного историка", в 1902 избран
през. Американской исторической ассоциации. Опубл. ок. 140 работ, включая 20 книг, в т. ч.:
биографии Д. Фаррагута (1892) и Г. Нельсона (1897), "Морская сила в ее связи с войной 1812 г."
(1905), "Военно-морская стратегия" (1911), сб-ки статей "Заинтересованность Америки в морской
силе"  (1897),  "Уроки войны с Испанией"  (1899),  "Проблема Азии и ее воздействие на
международные отношения" (1900), "Военно-морское управление и ведение войны" (1908),
"Вооружения и арбитраж" (1912). Посвятив жизнь изучению "воздействия военно-мор. силы на
всеобщ, историю", пришел к выводу, что успеш. развитие вел. державы зависит от завоевания ею
господства на морях - "контроль над морем, посредством морской торговли и военно-морского
превосходства,  означает преимущ.  влияние в мире",  в связи с чем воен.  флот является
"политическим фактором величайшей важности в междунар. делах". Стремился привить
соотечественникам "интернациональное сознание", доказывая неизбежность вовлечения США в
мир. борьбу за существование; придал осмысленность амер. внеш. политике кон. 19-нач. 20 в. Гл.
вопросом междунар. политики, от решения к-рого зависело положение держав в мире, считал
борьбу за утверждение на рынках Китая.  Для успеха в этой борьбе доказывал необходимость
установления амер. контроля над Гавайями и др. стратегически важными пунктами Тихого океана,
над Панамского канала зоной и подступами к нему. Добиваясь ограничения действия Монро
доктрины рамками Кариб, моря, подчеркивал значение ".открытых дверей" доктрины как
приобретавшей наибольш. важность для внеш. политики США. В числе первых высказался за
максимально тесное сотрудничество с Англией. Осн. противника США в Китае до русско-
японской войны видел в России, после - в Японии. Придавал огромное значение изучению опыта
русско-яп. войны, ключев. событие к-рой - Цусимское сражение - явилось классич. (и последним)



примером завоевания господства на море посредством разгрома противника в ген. сражении
между флотами воюющ. держав. Статья М. об этом сражении опубл. в качестве офиц. документа
Сената. Не придав должного значения переменам в военно-мор. деле, происходившим после 1905-
06, превратился в выразителя устаревш. взглядов и утратил влияние. В посл. годы жизни
обратился к религии,  выступал с проповедью христ.  идеалов.  Оказал большое влияние на
формирование мир. военно-мор. и внешнеполит. мысли, к-рое ощущается до наших дней. В
России взгляды М., в противовес теории крейсер, войны, пропагандировали начиная с1892мн.
авторы "Морского сборника", на страницах к-рого публиковались переводы и пересказы его работ,
рецензии на них, статьи, основан, на идеях М.

Мюзикл (Musical; от musical comedy - муз. комедия или musical play - муз. представление) - муз.
сценич. произведение, преимущ. комедийн. характера, использующее разнообр. жанры и выразит,
средства эстрад, музыки, хореографии, оперетты. Жанр зародился в США в кон. 19 в., шир.
распространение получил после Первой мировой войны. Один из родоначальников - амер.
композитор ирл. происхождения Виктор Герберт (1859-1924), создатель М. "Мадемуазель
Модистка" (1905) и "Шалунья Мариетта" (1910). Значит, роль в развитии жанра сыграл выходец из
России Ирвинг Берлин (наст. имя Израэль Балин, 1888-1989), автор популяр. М. "Не споткнись!"
(1914). М. составляют значит, часть репертуара Бродвейских театров.

Н
Навахо (Navaho) - индейск. племя, до 19 в. не имело контактов с белыми, в 1848 проживало 7

тыс. в Нов. Мексике. Осн. занятиями Н. были овцеводство, примитив, земледелие. По договору
1849 Н. признали суверенитет США, но нападали на амер. поселенцев в Н.-М., и в 1863 отряд
армии Севера во главе с полк. К. Карсоном предпринял карат, эксп. к каньону Челли, выселив их в
резервацию Боск-Редондо. Поскольку земля там оказалась бесплодной, в 1868 им позволили
вернуться в места прежн. обитания. Н. научились изготовлять на продажу шерст. одеяла и серебр.
посуду с чеканкой. В 20 в. их численность выросла.

Навигационные акты (Navigation Acts, or Acts of Trade and Navigation) - англ. законы,
защищавш.  брит.  коммерцию и судох-во от конкуренции флота Голландии (известной тогда как
"мировой извозчик") и др. стран. Н. а. регулировали прибреж. торговлю, рыб-во, торговлю с брит.
колониями,  торговлю с европ.  странами,  торговлю с Азией,  Африкой и Америкой.  Особое
значение для Сев. Америки имели датирован. 1645, 1649, 1650, 1651 и 1656 первые Н. а., к-рые
запрещали иностр.  судам без лицензий торговать с колониями и требовали все товары ввозить в
Англию и ее владения на брит. судах с брит. экипажами или вводили запрет на ввоз ряда товаров.
Н. а. 1660 устанавливал список товаров (включавший табак, сахар и хлопок), подлежавших вывозу
из колоний только в брит. порты (к 1760-м в этот список включили все экспорт. товары колоний).
Н. а. 1663 вводил значит, пошлины на все европ. товары, привозимые в колонии не из портов
Англии и на построен. за рубежом кораблях (это положение стимулировало развитие
судостроения и торг. флота колоний). По Н. а. 1663 англ. власти назначали тамож. чиновников в
колонии.  По Н.  а.  1672  взимались сборы на отд.  товары,  перевозимые между колониями,
назначались тамож. чиновники. По Н. а. 1696 в колониях учреждались руководимые из
метрополии суды адмиралтейства и тамож. служба, вводилось требование о санкционировании
брит. монархом решений колон. губернаторов. Система Н. а. устанавливала фактич. монополию
брит. подданных на ведение мор. торговли: амер. судовладельцы доминировали в торговле
колоний с Вест-Индией, брит. торг. дома контролировали ввоз осн. ко дон. товаров в метрополию.
Положения Н. а. о ввозе в колонии грузов из европ. стран и их владений через метрополию
фактически не выполнялись американцами, широко практиковавшими контрабанд, торговлю. С
1700 брит. власти ужесточили контроль за мор. торговлей колоний (см. Треугольная торговля), а с
помощью экспорт. премий стимулировали ввоз брит. товаров в Сев. Америку. Более строгое
применение положений Н. а., использование их для эксплуатации колоний вызвало в 1760-70-е
рост недовольства амер. патриотов, вело к отторжению колоний от Англии.

"Найлс Уикли Реджистер" - см. Пресса в США. Народная партия - см. Популистская (Народная)
партия.



Народный совет за справедливый мир и гражданские права - см. "Русская формула мира".
Население США (U.S. Population) - численность постоян. жителей на террит. США (в брит.

колониях). С менее чем 500 чел. в 1610 увеличилось до 50 тыс. англ. поселенцев в 1641 и до 200
тыс. в 1688. В 1715 и 1774 в колониях соответственно проживало 434600 и 2 600 тыс. чел. (по
оценке Дж. Бэнкрофта, в 1774 насчитывалось ухе 3 016 678 американцев). В США, по данным
первого федерал. ценза 1790, проживало 3 929 625 чел. После проведения каждого федерал ценза
Н. США увеличивалось: в 1800 - на 35,1 % (5 308 тыс.), в 1810 - на 36,4 % (7 239 тыс.), в 1820 - на
33,1 % (9 638 тыс.), в 1830 - на 37,5 % (12 866 тыс.), в 1840 - на 32,7 % (17 069 тыс.), в 1850-на
35,9% (23191 тыс.), в 1860-на35,6% (31443 тыс.), в 1870-на 22,6% (38558 тыс.), в 1880 - на 30,1 %
(50155 тыс.), в 1890-на 25,5% (62947 тыс.), в 1900 - на 20,7% (75994 тыс.), в 1910 - на 21 % (91 972
тыс.) и в 1920 - на 14,9 % (105 710 тыс.). Быстрый и постоян. рост Н. объясняется выс.
рождаемостью, увеличением продолжительности жизни (с 1789 по 1900 на 14 и 15 лет для мужчин
и женщин), а также устойч. потоками масс. иммиграции. В 17-18 вв. осн. масса американцев жила
в сел. местности, в городах в 1710, 1740 и 1790 проживало 2,5%, 4,3% и 3,3% Н. В I860 и 1900
численность горожан составляла уже 16,1% и 32,9 % от общ. числа жителей США. Американцы
отличались мобильностью, значит, обмен Н. происходил между Севером и Югом, осн. потоки
миграции шли с Востока на Запад. После Гражданской войны заселение внутр. р-нов страны,
особенно трансмиссисип. региона и Аляски, ускорилось.

Наст Томас (Nast Thomas), 27.09.1840-7.12.1902-ху-дожник-карикатурист. Уроженец Германии
в 6-лет. возрасте оказался в США и с 15 лет стал рисовальщиком в прессе. В 1862-86 работал в
"Harper's Weekly", был самым популяр, мастером полит. карикатуры. В 1862 первым в стране
нарисовал Санта-Клауса. Его работы периода Гражданской войны были высоко оценены А.
Линкольном. Сыграл значит, роль в разоблачении коррумпир. полит. машины парт. босса У. М.
Твида, к-рый даже предлагал Н. 500 тыс. дол. за прекращение публикации карикатур. Бежавш. из
тюрьмы Твид был опознан в Испании благодаря карикатурам Н. и выдан амер. властям. Создан. Н.
в 1874 символы слона и осла стали общепризнанными эмблемами соответственно РП и ДП. В 1902
был назначен ген. консулом США в Эквадоре, где и умер.

Нативизм (Nativism) - в шир. смысле - стремление ограничить права иммигрантов и расширить
права корен, жителей данной страны. В США, стране переселенческой, но гл. обр. протестантской,
означал ограничение прав католиков (в бол-ве штатов в кон. 18-нач. 19 в. они не допускались на
гос. должности). Как религ.-полит. течение возник после принятия брит. парламентом в 1829 Акта
об эмансипации католиков, к-рый в США был воспринят как начало всемирн. экспансии
католицизма. В 1830 в Нью-Йорке осн. газ. "Protestant" для антикатол. пропаганды; Американское
библейское общество и С. Морзе пропагандировали протестант, версию Библии (в к-рой Ветхий
Завет только из 39 канонич. книг). "Амер. протестант, об-во", осн. 1844, добивалось, чтобы
пасторы во время богослужения читали спец. антикатол. молитвы. Политически актив. нативисты
образовали партию "ниче-го-не-знающих". После Гражданской войны постепенно угас.

Натурализация (Naturalization) - процесс предоставления гражданства США иностранцам и
лицам без гражданства. Регулируется федерал. законами, право принятия к-рых по Конституции
США (ст.  1,  п.  8)  принадлежит Конгрессу США.  В период образования и становления США все
свобод, родившиеся на террит. страны лица являлись ее гражданами. По Акту о Н. 1790 амер.
гражданство предоставлялось детям амер. родителей, родившимся за пределами США. Первый
Акт о Н. от 26.03.1790 определил условия для получения амер. гражданства: свобод, белым
иностранцам,  постоянно прожившим в США не менее 2  лет,  вт.  ч.  1  год в предоставляющем
гражданство штате, при должном обществ. поведении и принятии присяги о признании
Конституции США. Акт о Н. 1795 увеличивал ценз проживания в США до 5 лет. Акт 1798 - до 14
лет (в 1809 отменен, восстановлен Акт 1795). Акт о гражд. правах 1866 объявлял "всех,
рожденных в Соединенных Штатах и не являющихся подданными иностранных государств",
гражданами США. Согласно XIV поправке к Конституции США (1868) амер. гражданами
признаются "все лица, рожденные или натурализовавшиеся в Соединенных Штатах и являющиеся
объектом юрисдикции таковых".



Национальная Академия наук (National Academy of Sciences) - создана 3.03.1863 по решению
Конгресса для оказания науч. консультаций правит. органам. Штаб-квартира находится в
Вашингтоне. Н.АН является независ. орг-цией, самостоятельно избирает своих членов - 350 амер.
и 50 иностр. учен. В 1916 вместе с осн. науч. и инж.-техн. об-вами организовала Нац. исслед. совет
для координации в масштабах страны исслед. деятельности.

"Национальная армия" - см. Первая мировая война.
Национальная ассоциация промышленников (National Association of Manufacturers) - крупн.

объединение предпринимателей, создан, на съезде в Цинциннати 22.01.1895. На 1-м ежегод.
съезде 21.01.96 приняло свое назв. и устав Н. а. п. Ставила задачей содействие пром. интересам,
развитие внутр. и внеш. торговли, улучшение взаимоотношений между работодателями и
работниками, защиту индивид, свобод и прав собственности, поддержку законодательства,
направл. на достижение этих целей. Наиб. влият. орг-ция, выра-жающ. общ. интересы бизнеса. В
нач.  20  в.  проводила актив.  политику против крайних форм противоборства между трудом и
капиталом, выступая против гос. или профсоюз. вмешательства в отношения труд, найма и
вопросы занятости, противодействовала ограничению иммиграции как источника дешев, раб.
силы. Для проведения своей программы использовала ассоциир. орг-ции: Лигу за индустриал,
права (1902), Нац. индустриал, совет (1907). Активно содействовала развитию экспорт. торговли,
один из инициаторов создания Торговой палаты США. В канун Первой мировой войны
объединяла ок. 3700 предприятий с 3 млн работников. Активно содействовала развитию торговли
с Россией, в 1913 в ее составе создан спец. рус. отдел.

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения- (National Association for
the Advancement of Colored People) - меж-расов. обществ. орг-ция, поводом для создания к-рой
послужил негр, погром в авг. 1908 в Спрингфилде, Илл. Состоявшаяся 30.05.1909 в Нью-Йорке
общенац. конф. основала орг-цию для борьбы против беззаконий в отношении негров, на 2-й конф.
в мае 1910 она приняла совр. назв. К Н. а. присоединились участники движения "Ниагара". У. Э. Б.
Дюбуа, единств, негр в ее руководстве, стал ред. печат. органа. Численность достигала 100 тыс.
чел. Н. а. ставила целью борьбу за равенство гражд. и полит. прав, прекращение линчевании (см.
Линча суд) и нарушений избират. прав негров, расширение возможностей для образования и
трудоустройства, за принятие спец. законодательства в пользу негров и, особенно, за устранение
экон. барьеров на пути их развития. В противовес Н. а. в 1911 создана более умерен. Нац. гор. лига,
к к-рой присоединился в 1913 ведущ. негр, лидер Б. Т. Вашингтон.

Национальная гвардия - см. Милиция.
Национальная городская лига - см. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного

населения.
Национальная гражданская федерация - см. Гомперс С; Дженкс Дж. У.; Кливленд Г.; Ханна М.
Национальная женская суфражистская ассоциация - см. Энтони С. Б.
Национальная лига за реформу гражданской службы -см. Пендлтона закон; Шурц К.
Национальная монетарная комиссия (National Monetary Commission) - врем. парламент. орган,

создан. после финанс. паники 1907 на основании Олдрича-Вриланда закона от 30.05.1908 в целях
подготовки законодат. рекомендаций по реорг-ции ден. и банков, систем США. Состояла из 9
сенаторов и 9 конгрессменов, пред. - сенатор Н. У. Олдрич, его зам.- конгрессмен из Н.-Й..Э. Б.
Вриланд. В 1908 изучала банков, системы Англии, Франции, Германии. 8.01.12 представила
заключит, докл., в к-ром рекомендовала создание Нац. резерв. ассоц. с отд-ниями по всей стране,
способной осуществлять функции негос. центр. банка. Эта идея в видоизменен, виде нашла
отражение в законе о федеральной резервной системе.

Национальная прогрессивная партия (National Progressive Party) - объединение прогрессистов -
выходцев из РП, возникшее в ходе избират. кампании 1912 после поражения на съезде партии,
выдвинувшем в през. У. Г. Тафта. Покинувшие съезд прогрессисты, к к-рым отказалось
присоединиться бол-во инсургентов, на совещании 26.06.12 приняли по инициативе губ. Калиф. X.
Джонсона решение о создании самостоят, партии. 31.07Н. п. п. была зарегистрирована в Олбани,
Н.-Й., 5.08 провела 1-й нац. съезд в Чикаго. В программ, речи пред. съезда, б. сенатора-инсургента
А. Бевериджа, ставилась задача борьбы "за нар. управление", за уничтожение системы полит.



боссов и "невидимого правительства" монополий. Канд. в през. единогласно утвержден Т.
Рузвельт. Опираясь на выдвинутую им программу "нового национализма", он требовал "изменить
условия жизни наем, рабочих и улучшить положение простых людей", объединиться "в
прогрессивную партию, потому что ее успехи и принятие ее принципов смогут предотвратить
революцию". Программа партии, назван. "Контракт с народом", предусматривала прямые выборы
сенаторов, закрепление прав на нар. инициативу, референдум и отзыв должност. лиц;
гарантирование зарплаты, обеспечивающей прожит, минимум; введение системы соц. страхования,
"применимой в амер. условиях"; создание отд. Министерства труда, развитие с/х кредита,
пересмотр протекционист, тарифов; предоставление избират. прав женщинам, ограничение власти
судов, запрет дет. труда, упрощение процедуры изменения конституции, гос. регулирование
корпораций, охрану природ. ресурсов, введение подоход. налога и налога на наследство;
признание прав рабочих на объединение в профсоюзы; защиту сбережений нас. от жульнич.
кампаний, обеща-ющ. выс. прибыли. На выборах 1912 Н. п. п. завоевала 2-е место по числу собран,
голосов, обогнав РП, что явилось лучшим результатом для "третьей партии" в амер. истории. На
выборах в Конгресс в 1914 Н. п. п. потерпела тяжелое поражение, из чего Рузвельт сделал вывод
об отсутствии у Н. п. п. перспектив и поставил вопрос о воссоединении с РП. С началом Первой
мировой войны усилились расхождения между ним и бол-вом партии, стоявшим на позициях
изоляционизма и пацифизма. К 1916 мн. программ, установки Н. п. п. реализованы находившейся
у власти ДП, что ослабило позиции партии в нов. избират. кампании. На съезде 1916 "истинные
прогрессисты" во главе с X. Джонсоном и В. Мердоком выступали за продолжение самостоят,
действий, сторонники Рузвельта настаивали на возврате в РП. Выдвинутый канд. в през. Рузвельт
отказался баллотироваться, что привело к распаду Н. п. п. 26.06.16 ее нац. комитет выступил в
поддержку канд. РПЧ. Хьюза, 3.08 парт. конф. отвергла это решение, мн. прогрессисты предпочли
голосовать за В.  Вильсона.  Н.  п.  п.  называли также "партией лося"  по получившему шир.
известность заявлению Рузвельта после покушения на него 14.10.12: "Требуется нечто большее,
чтобы убить лося".

Национальная прогрессивная республиканская лига (National Progressive Republican League) -
фракция РП, образован, прогрессистами в процессе размежевания со "старой гвардией" после
неудачных для партии выборов 1910. 21.01.11 выступила с декларацией принципов, инициатором
принятия к-рой был лидер инсургентов в Сенате Р. М. Лафоллет. През. Лиги избран сенатор от Ог.
Дж.  Бурн,  вице-през.  -  конгрессмен из Неб.  Дж.  У.  Норрис,  чл.  исполкома -  Г.  Пинчо.  Ставила
целью борьбу за "нар. правительство" и "прогресс, законодательство", против засилья "спец.
интересов" в политике. Чтобы избрать от-ветств. перед народом пр-во, считала необходимым
принятие поправки к Конституции о прямых выборах сенаторов, введение прямых выборов
делегатов на парт. съезды, закрепление конституциями штатов прав на нар. инициативу,
референдум и отзыв должност. лиц, принятие действен, законов против коррупции. 16.10 Лига
провела нац. конф., сделав ставку на участие в съезде РП в июне 1912, где она надеялась добиться
выдвижения Лафоллета канд. в през. Считавшийся лидером республиканцев-прогрессистов Т.
Рузвельт отказался войти в Лигу, начав собств. избират. кампанию. После неудачи на съезде РП
значит, часть прогрессистов присоединилась к создан, им Национальной прогрессивной партии.

Национальное бюро стандартов - см. Министерство торговли и труда.
Национальное географическое общество (National Geographic Society) - научно-исслед. орг-ция,

основан, в Вашингтоне в 1888. НТО со временем стало крупн. и наиб. широко изв. среди др.
аналог, об-в. Издает ежемес. иллюстр. ж. "National Geographic Magazine". Картогр. отдел НТО с
1889 издает карты, пользующиеся признанием во всем мире.

Национальные леса - см. Министерство сельского хозяйства.
Национальные памятники (National Monuments) - охраняемые гос-вом здания, статуи, усадьбы,

поля сражений, кладбища и др. объекты, имеющие науч., ист. или полит. значение. Создаются в
соответствии с решениями през. США, находятся в ведении Бюро, входящего в состав
Министерства внутренних дел. Статус Н. п. подтвержден законом Конгресса США от 28.08.1916.
Среди Н.п. наиб. известны: форт Самтер (Ю. К.), Статуя Свободы (Н.-Й.), Адамс Хаус (Масс),
геттисберг. Семетри (кладбище) (Пенс).



Национальные парки (National Parks) - заповедные террит., организов. в соответствии с
решениями Конгресса США. Находятся в ведении Бюро, входящего в состав Министерства
внутренних дел. К созданию Н. п. подталкивал усиливавшийся в кон. 19-нач. 20 в. интерес
общественности к сохранению природ. и иторико-культур. достопримечательностей Сев. Америки.
Закон Конгресса от 28.08.1916 подтвердил статус Н. п. Они подразделяются на: исторические,
военные, мемориальные, нац. мемориалы. Наиб. известны: Йеллоустон (Вайом.), Иосемитский
национальный парк (Калиф.), Секвойя (Калиф.), Маунт Рэй-нир (Ваш.), Вайнд Кэйв (Ю. Д.), Меса
Верде (Кол.).

Национальный администратор труда - см. Министерство труда.
Национальный военный совет по труду - см. Министерство труда; Первая мировая война; Тафт

У. Г.
Национальный домен - см. Земли общественные.
Национальный рабочий союз (National Labor Union) -первая нац. раб. орг-ция в США. Создана

на конгрессе, открывшемся 20.08.1866 в Балтиморе (77 делегатов). Объединяла мест. и нац.
профсоюзы,  произв.  ассамблеи,  лиги борьбы за 8-час.  раб.  день.  В руководство НРС вошли:  его
пред.  У.  Сильвис,  Дж.  Фишер,  А.  К.  Камерон.  Действия НРС вынудили принять законы о 8-час.
раб. дне в ряде штатов и закон 1868 о 8-час. раб. дне для работников гос. предприятий и федерал.
учреждений. НРС участвовал в создании федераций профсоюзов в регионах и в масштабах США.
Члены НРС боролись за равенство прав трудящихся без различия пола, расы и национальности.
Часть программ, установок НРС разделяла и первая самостоят, общенац. негр. раб. орг-ция -
Национальный союз цветных рабочих (НСЦР),  действовавш.  в 1869-74.  НРС и НСЦР не смогли
объединиться, хотя руководство НРС выступало за установление связей с / Интернационалом, с
лидерами раб. движения в Европе. Авторитет НРС и успехи раб. движения привлекли к 1868 в его
ряды до 600 тыс. чел. После кончины Сильвиса акцент в деятельности НРС сместился на
рассмотрение менее значимых для рабочих вопросов (дешев, денег, тарифов). Съезд в 1870
свидетельствовал об уменьшении числа профсоюзов и делегатов от раб. орг-ций, на съезде в авг.
1871 в Сент-Луисе присутствовало всего 22 делегата, в бол-ве - сторонники агр. и ден. реформ. В
февр. 1872 конфедерация НРС в Ко-лумбусе, Ог., созван, для создания нац. партии раб. реформы,
выдвинула канд. в през. США судью Д. Дэвиса, отказавшегося от сотрудничества с НРС после
выдвижения республиканцами либеральными Г. Грили. После конгресса в 1872 (присутствовало
всего 7 делегатов) НРС прекратил деятельность.

Национальный совет исторической службы - см. Американская историческая ассоциация;
Комитет общественной информации; Тернер Ф. Дж.

Национальный торговый совет - см. Торговая палата США.
Небоскребы (Skyscripers) - многоэтаж. здания, построен, в густонаселен, центрах кр. амер.

городов, преи-мущ. в делов. кварталах. Этот тип архитектуры возник в 1884-1914 под влиянием т.
н. чикагской школы (см. Сал-ливен Л. Г.; Архитектура американская) с целью удешевления стр-ва.
Наряду с технолог, новшествами, используемыми в стр-ве, появление Н. было обусловлено
дороговизной зем. участков в делов. кварталах больших городов. Функционал, удобства
отодвинули на задний план ар-хит, стиль. Метал, каркас, пассажир, лифты, крыша из огнеупор.
материала, нов. принципы закладки фундамен-та-отличит. особенности Н. Первый Н. - 10-этаж.
здание "Хоум иншуренс" (1884-85) построен в Чикаго, затем 13-этаж. "Такома" (1887-88). В нач.
20 в. воздвигнуто несколько Н. в Нью-Йорке, завершилось стр-во 60-этаж. здания "Вулворт"
(1911- 13), долго остававшегося самым выс. амер. Н.

Небраска (Nebraska) - штат в центр. части США, в бассейне р. Миссури. Пл. 200 тыс. км2. Адм.
центр -Линкольн. Назв. Н. в пер. с индейск. означает "ровная вода". Первонач. заселен племенами
омаха, отое, Миссури, шаенов и др. Впервые эти земли в 1541 посетил испанец Ф. де Коронадо, с
нач. 18 в. сюда проникали фр. путешественники и торговцы пушниной, к США земли отошли в
результате Луизианы покупки в 1803, в 1804-06 исследованы Льюиса и Кларка экспедицией. В 1-й
четв.  19  в.  в Н.  возникли торг.  и воен.  посты,  ее заселяли фермеры-пионеры,  в т.  ч.  выходцы из
Скандинавии и Центр. Европы. В безлесн. р-нах они строили землян, дома, на богатых почвах в
условиях резко континент, климата выращивали пшеницу, кукурузу. Через Н. шел путь на запад



континента. Под напором переселенцев индейцы в 1854-76 "уступили" свои земли. В 1843 Дж. Ч.
Фримонт закрепил за этим р-ном назв.  Н.  В 1844 в Конгресс был внесен билль об объявлении Н.
федерал. террит. Этот статус и юж. границу по 40 ш с. ш. Н. получила в результате принятия
Канзас-Небраска билля 1854. Граница Н. на севере установилась после создания террит. Дакота, в
1882 она претерпела изменения. В 1866 Конгресс рассмотрел билль о предоставлении Н. статуса
штата, конституц. конвент Н. посчитал этот статус "чрезмерно дорогим" и отложил его принятие.
1.03.67 Н. стала 37-м штатом, конституцию к-рого приняли с небольшим перевесом голосов. В
1874-75 и в 1920 в Н. были разработаны нов. конституции, на ее полит. жизнь сильное влияние
оказывали соперничество сев.  и юж.  р-нов,  ж/д К.,  движения фермеров и др.  слоев нас.  (см.
Антимонополистические партии; Популистская партия). К нач. 20 в. основой экономики
оставалось с. х. В Линкольне в 1869 был открыт ун-т Н., первая в Н. газ. "Nebraska Palladium"
вышла 15.11.54 в г. Белвью. Н. известна как "штат кукурузы". Девиз - "Равенство перед законом".
Символика: цветок - золотарник; птица -луговой западноамер. жаворонок; дерево - тополь. Песня -
"Прекрасная Небраска".

Невада (Nevada) - штат на Горн. Западе США. Пл. 286,3 тыс. км2. Адм. центр - Карсон-Сити.
Назв.  с исп.  -"покрытая снегом".  Горн,  рельеф (выс.  хребтов до 3980 м),  засушливый с большим
перепадом температур климат затрудняли освоение Н. В 1776 Испания заявила претензии на Н., в
1820-е она перешла к Мексике, в 1848 по Гуада-лупе-Идальго договору - к США. Согласно
компромиссу 1850 Н.  оказалась в составе 2  террит.  -  Юты и Н.-М.  В 1825 сюда проник один из
наиб. изв. "людей гор" - Дж. Смит, обстоятельные сведения о Н. поступили только в 1845 от Дж. Ч.
Фримонта. Судьба "отряда Доннера", зимой 1846-47 потерявшего от голода 40 чел. из 87,
отпугивала переселенцев, обычно следовавших в Калиф. Первое посто-ян. поселение в Нью-
Мормон Стейшн, позднее переиме-нов. в Геную, возникло в 1851. 18.12.58 У. Джериган и А.
Джеймс в Генуе выпустили первую в Н.  газ.  "Territorial  Enterprise".  Открытие в 1859  крупн.  в
США месторождения серебра изменило судьбу края. Конгресс, не желавш. оставлять богатые
земли под управлением мормонов, 2.03.61 на западе Юты создал террит. Н., к к-рой в 1862 отошли
нов. р-ны Юты. 31.10.64 Н. стала 36-м штатом, в 1866 ей передана часть террит. Аризоны.
Старательск. бум в Н. привел к возникновению городков, жизнь к-рых описал Марк Твен. Право
на "жилу Комсток"  траппер и старатель Г.  Комсток продал за 11  тыс.  дол.,  в последующ.  20  лет
добыча серебра на прииске принесла более 300 млн дол., заложив основы процветания Н. В 1870-е
была создана К., обеспечившая кр. дельцам контроль над этим "золотым дном" (Big Bonanza).
Горноруд.  дело в 1859-79  стало основой экономики Н.,  здесь было создано одно из "чудес инж.
мысли" 19 в. - для добычи серебра в горе Девисон был пробит снабжен, вентиляцией и дренажем
транспорт. тоннель длиной ок. 4,8 км. В 1874 в г. Рино открылся ун-т Н. В 1879-1900 в штате
получили развитие кр. скотоводч. и овцеводч. ранчо. Выявление нов. месторождений, в т. ч. меди,
после 1900 дало доп. импульс горноруд. пром-сти, росту городов, обеспечило Н. известность
"платежеспособного штата". Н. повторила историю др. горнодобываюш. штатов: сепаратизм,
споры из-за границ, беззаконие, коррупция и засилье магнатов влияли на жизнь региона. Природ.
условия определили неофиц. назв. Н. - "полынный штат", "серебряный штат", "горнорудный штат".
Девиз - "Все для нашей страны". Символика: цветок - полынь; птица - горн, голуб, синица; дерево
- сосна однохвойная. Песня - "Дом - значит Невада".

Негры (Negroes) - часть населения США, принадлежащ. к негроид, расе, в значит, мере
смешавш. с белым и отчасти индейск. нас. Первых 20 Н. завезли в Вирг. в 1619 и использовали на
работах вместе с европ. законтрактованными работниками ("белыми рабами"). Произ-во в Сев.
Америке табака, риса, индиго, др. с/х культур. становление плантац. системы требовало постоян.
притока дешев,  раб.  рук,  и Н.  стали систематически ввозить из Вест-Индии и с побережья Зап.
Африки. В среднем в 1715-50-е в колонии ежегодно ввозили по 2500, в 1760-70-е по 7450 Н. (без
учета ввоза в Ю. К.). Санкционирован. мест. законами (в Вирг. в 1661, в Мэр. в 1663) рабство Н.
легло в основу экон. роста юж. колоний. В Вирг. к 1681 находилось до 3 тыс. Н., к 1715 до 23 тыс.,
к 1782 более 259 тыс. В годы Войны за независимость в колониях насчитывалось 500 тыс. Н.-
рабов.  Лоялисты на Юге стремились использовать Н.  в борьбе против амер.  патриотов.  Нек-рые
лидеры северян высказывали мнение о необходимости освобождения рабов, добивались их



допуска в милицию штатов и в Армию континентальную.  Ю.  К.  и Дж.  отказали
Континентальному конгрессу в привлечении Н. на воен. службу, однако свобод. Н. и рассчитывает,
добиться освобождения рабы оказывали помощь патриотам, и мн. сотни Н. участвовали в боев,
действиях на их стороне. В 1770-90-е возникли антирабовлад. об-ва, к-рые добились существ,
ограничений на ввоз рабов и принятия законов о постелен, отмене рабства в Пенс. Конн., Р.-А., Н.-
Й., Н.-Д., Масс. на Северо-Западной территории. Увеличение спроса на с/х продукцию юж. штатов
(в первую очередь на хлопок), изобретение Э. Уитни машины по очистке хлопка превратили Юг в
"хлопковое королевство" и прервали процессы эмансипации Н. Если по данным первого федерал.
ценза в 1790 в США насчитывалось 59 557 свобод. Н. и 697 624 Н.-раба, то в 1800 численность Н.
увеличилась до 1 002 000 (рабов - 893 602), 1830-2 329 000 (рабов-2 009 043), I860- 4 442 009
(рабов - 3 953 760). В 1-й пол. 19 в. в США распространялся аболиционизм. Побеги Н., насильств.
сопротивление рабовладельцам, заговоры, бунты и восстания стали частым явлением (кр.
заговоры и восстания в Н.-Й. - в 1712, 1741; в Ю. К. - в 1739, 1822; в Вирг. - в 1801, 1831, др.).
Совм. усилиями белых и цвет, противников рабства была налажена переправа Н.-рабов из юж.
штатов на Север США и в Канаду по т. н. подземной железной дороге. В 1830-60-е по ней бежало
до 50 тыс. рабов. Сопротивление рабовладельцев (см. Дреда Скотта дело, Лекомптонская
конституция) завершилось се-цессиеи Юга и Гражданской войной. В Армии Союза и милиции
штатов служило более 186 тыс. Н., создавались отд. негр, частн. хорошо зарекомендовавш. себя в
боях против рабовладельцев. После войны Н. вместе с республиканцами радикальными
принимали участие в проведении Реконструкции Юга. Принятие XIV поправки к Конституции
США (1868) подтверждало права 4 400 000 Н., теоретически предоставляло им возможность
достижения равенства. В устройстве жизни б. рабам помогало Бюро освобожденных.
Налаживалось мед. обслуживание, школ, и профессион. обучение Н., открывались уч. заведения
(ун-т в Дж. в 1865, ун-т Фиска в Тенн. в 1867, Хэмптон в Вирг. в 1868, Таскиги в Алаб. в 1881).
Негр,  обществ.  движение возглавили Б.  Т.  Вашингтон,  У.  Э.  Б.  Дюбуа.  Н.  участвовали в раб.
движении США, создавали собств. орг-ции. Конец Реконструкции, изменение полит. обстановки,
усиление влияния б. рабовладельцев на Юге на десятилетия прервали процессы эмансипации Н.
Власти юж. штатов и реакц. политики способствовали принятию антинегр, законодательства и
обществ. норм ("Джим Кроу"), лишивш. Н. элементар. человеч. прав. Возникш. в 1865 Ку-Клукс-
Клан терроризировал нас, уничтожая активистов негр, обществ. движения. В кон. 19 в.-перв.
десятилетии 20 в. Н. по-прежнему оставались одной из самых эксплуатируемых групп амер. нас.
Численность Н. в 1870 составила 4 880 000 чел., в 1890 - 7 470 000 чел., в 1900 - 8 840 789 чел.

Независимые казначейства - см. Акт о независимых казначействах; Федеральная резервная
система.

Необъявленная война с Францией (Undeclared War with France) - вооруж. столкновения 1798-
1800 амер. и фр. кораблей, вызван, неурегулированностью отношений между США и Францией.
Инцидент X, Y, Z дал федералистам, всегда негативно относивш. к Франции, мощное
пропагандист, оружие. Госсекр. Т. Пике-ринг и провоен. фракция федералистов в Конгрессе
требовали немедл. объявления войны недавн. союзнице США. В марте-июле 1798 Конгресс
принял 20 законов, направл. на укрепление обороны страны, в т. ч. об ускоренном стр-ве флота и о
создании Министерства военно-морского. Если в кон. 1798 США имели 23 боев, корабля, то за 2
года Н. в. снарядили ок. 50 судов. Первым актом Н. в. стал захват французами 27.11.98 возле
Гваделупы шхуны "Ри-тэ-лейшн". В ответ амер. флот, не ограничиваясь охраной побережья, начал
осуществлять конвоирование торг.  судов и крейсирование в открытом море.  В ходе Н.  в.  первые
победы на свой счет записал фрегат "Констелейшн". Всего за годы Н. в. 45 амер. воен. кораблей и
365 каперов захватили 84 фр. судна. През. Дж. Адамс предпочитал мирн. урегулирование
конфликта опасности вовлечения страны в открытую войну. Весной 1799 он возобновил контакты
с Францией, ослаблен, целым рядом воен. поражений, в т. ч. разгромом фр. флота англичанами 1-
2.08.98 при Абукире. Итогом последовавш. переговоров стало подписание франко-американской
конвенции 1800.

Неореализм (New realism) - направление в англо-амер. философии, существовавшее в 1-й четв.
20 в. Осн. тезисы Н. сформулированы англ. философами Дж. Э. Муром, С. Александером, А.



Уайтхедом (в его ранний период) и развиты в США авторами "Программы и первой платформы 6
реалистов" (1910) Р. Б. Перри, Э. Холтом, У. Монтегю и др. Неореалисты критиковали идеализм и
материализм, утверждая, что бытие не носит ни матер., ни идеал, характера, а есть совокупность
нейтрал, элементов, приобретают,, то физ., то психич. характер в зависимости от того, входит ли
объект в сознание субъекта или нет. Применяли для обоснования своей доктрины методы би-
хевио-рист. психологии, аналитич. философии и мат. логики.

"Нестерпимые акты" - см. Репрессивные акты.
"Ниагара" (Niagara) - малочисл. (ок. 400 чел.) негр, орг-ция, создан, в июне 1905 негр,

интеллектуалами во главе с У. Э. Б. Дюбуа. В отличие от движения "Таски-ги", ставила целью
достижение полного равноправия негров, выступала за отмену ограничений, основан, на расов.
признаках, за равное применение законов, равенство возможностей в сфере предпринимательства
и образования. Создание "Н." означало начало актив. борьбы негров за свои права, однако
деятельность чисто негр, орг-ции не имела шансов на успех и 4 года спустя она вошла в состав
Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, образов, на межрасов.
основе при ведущ. роли либералов из числа белых американцев.

Ниагарская конференция, "конференция А.В.С." (Niagara, or А.В.С. Conference) - конф.
представителей соперничает, мексик. партий с участием США при посредничестве Аргентины,
Бразилии и Чили (страны А, В, С) в г. Ниагара-Фоле 20.05.-24.06.1914. Имела целью
урегулирование проблем, порожден, амер. интервенцией в Веракрусе. Принятый на Н. к. протокол
предусматривал отставку В. Уэрты и создание коалиц. пр-ва для проведения агр. и полит. реформ.
План был отвергнут Уэртой, однако способствовал свержению его режима 15.07. Для пр-ва В.
Вильсона Н. к. предоставила возможность выхода из трудной ситуации, в к-рую оно попало в
связи с вторжением в Мексику.

Ниагарский водопад (Niagara Falls) - природ. достопримечательность Сев. Америки,
расположен в ср. течении р. Ниагара, по к-рой проходит граница США и Канады. Получил назв. от
ирокез, "ниакаре" - "Большой шум". О. Козий делит Н. в. на 2 потока: левый - канад., шир. ок. 800
м, выс. 48 м; правый - амер., шир. 300 м, выс. 51 м. За время существования Н. в. отступил вверх
по реке более чем на 11 км. В период колон. соперничества Англии и Франции располож. здесь
посты имели стратегич. значение. С началом "эры электричества" Н. в. используется для
получения электроэнергии. Первую ГЭС построили в 1894. Н. в. - место масс. туризма.

Никарагуа (Nicaragua) - гос-во в Центр. Америке. Пл. 130 тыс. км2, столица - Манагуа. Названо
в честь ин-дейск. вождя Никарао. Террит. Н. открыта в сент. 1502 X. Колумбом, впоследствии
завоевана испанцами, в 1786 выделена в особый округ в составе генерал-капитанства Гватемала. С
1821 в составе Мексик. империи, с 1823-Централь-ноамер. федерации. 30.04.1838 провозгласила
независимость, положив начало распаду федерации. Занимая ключев. положение на транзит, путях
через централь-ноамер. перешеек, с 1830-х превратилась в объект острого соперничества между
США и Англией. После присоединения Калиф, обеспечение контроля над транзит, путями через Н.
стало проблемой первостепен. важности для США. Спец. агент пр-ва Дж. Н. Полка Э. Хайз
(21.06.49) и уполномоченный през. 3. Тейлора Э. Дж. Сквайр (3.09.49) заключили с Н. договоры о
предоставлении США исключит, прав в зоне предполагаемого межокеан, канала, к-рые не были
ратифицированы Сенатом. Англия к тому времени установила контроль над Атлант, побережьем
Н, в 1849 захватила о. Тигре в зал. Фонсека, обеспечив контроль над конеч. пунктами
планируемого канала. В 1850 Англия и США заключили компромисс. Клейтона-Булвера договор,
фиксировавш. равенство прав двух держав относительно канала через Н. К нач. 1850-х амер.
предприниматель К. Вандербилт добился монополии на транзит, перевозки через Н., к-рая была
аннулирована амер. флибустьером У. Уокером (1824-60), захвативш. в 1855 власть в Н. и про-
возгласивш. себя в1856еепрез. В 1857 армия Уокера разбита войсками соседних с Н. республик
при поддержке Вандербилта, 1.05 он сдался командиру амер. фрегата Ч. Дэвису. В нояб. 1857
Уокер вторично пытался захватить власть в Н., но под давлением англичан снова был вынужден
сдаться амер. коммодору X. Полдингу. 21.06.67 заключен договор о дружбе, торговле и
мореплавании с США, предоставлявш. им право транзита через центральноамер. перешеек по
террит. Н. (денонсирован Н. в 1902). В 1884 подписан договор Фрелингхойзена- Завала между



США и Н.  о совм.  собственности над буд.  каналом и обороне Н.  от внеш.  врагов,  однако он не
нашел поддержки в Сенате. Вслед за заключением Хэя-Паунсфота договора, устранивш. брит.
противодействие, спец. комиссия высказалась 16.11.1901 за утверждение проекта Никарагуан.
канала, но под воздействием мощного финанс. лобби Сенат утвердил в 1902 Спунера поправку, в
результате чего окончат,  решение было вынесено в пользу панам,  варианта.  В 1909  США
поддержали восстание против през. Н. X. С. Селайи, в ходе подавления к-рого правит. войска
расстреляли двух амер. наемников. Под амер. давлением Селайя в дек. 1909 ушел в отставку. В
1910 США осуществили воен. интервенцию в пользу мятежников, адм-ция У. Г. Тафта обусловила
признание нов. пр-ва согласием Н. взять заем в амер. банках для погашения долга англичанам, к-
рые т. о. исключались из финанс. жизни респ. (см. Дипломатия доллара). Согласие с этим
условием было закреплено в т. н. пакте Доусона (27.10.10), заложившем основы взаимоотношений
двух стран на будущее. Это соглашение было дополнено 6.06.11 конвенцией Нокса-Кастрильо,
имевшей целью установление финанс. протектората над Н. После отказа Сената ратифицировать
ее отношения США с Н. были урегулированы серией частн. соглашений 1911-13, на основании к-
рых амер.  банки предоставили Н.  займы под залог тамож.  и иных сборов;  был установлен амер.
контроль над тамож. службой. Нац. банком и Тихоокеан. ж. д.; проведена ден. реформа на основе
золотого стандарта, созданы двусторон, комиссии для разбора имущ. претензий. Во время очеред.
восстания в 1912 США вновь прибегли к вооруж. интервенции в Н., после чего их мор. пехота
оставалась в ее столице до 1925. 9.02.13 подписан нов. договор, предусматривавш. передачу в
аренду США о-вов Корн и участка террит. в зал. Фонсека, а также гарантии со стороны Н. не
предоставлять свою террит. третьим странам для стр-ва межокеан, канала. Этот договор, как и
подготовл. адм-циейВ. Вильсона проект, распространявш. на Н. действие Платта поправки, не
нашел поддержки в Сенате. Отношения с Н. были урегулированы Брайана-Чаморро договором
1914. В 1917 ставш. през. Э. Чаморро пошел на подписание нов. соглашения, согласно к-рому
создавалась Верх, комиссия во главе с Дж. У. Дженксом для проведения плана оздоровления
финансов Н., а руководство комиссии получало обширн. полномочия по ведению внутр. дел респ.
8.05.18 пр-во Н. объявило войну Германии "в качестве доказательства верной дружбы" с США.

Никербокер (Knickerbocker) - прозвище потомков первых голл. поселенцев Нью-Йорка, в более
шир. смысле -уроженцев или жителей этого города. Связано с именем Дитриха Никербокера -
вымышл. автора "Истории Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии", на-
пис.  В.  Ирвингом и впервые опубл.  в 1809.  Создан,  в жанре "найденной рукописи",  это
произведение, пародиро-вавш. науч. трактаты, являлось одновременно сатирой на полит. жизнь
США и романтич. идеализацией колон. прошлого. Н. - один из первых нац. лит. героев стал
олицетворением патриарх. Америки, гл. обр. Нью-Йорка. Фам. Н. не была вымышленной. Ирвинг
использовал имя знакомого конгрессмена от Нью-Йорка Хермана Никербокера (1779-1855),
предок к-рого приобрел землю ок. Олбани в 1647. ИмяН. получило шир. хождение. Лит. школа
"Никер-бокеров" в 1815-35 объединяла таких авторов, как Ирвинг и У. К. Брайант. В 1833-65 в
Нью-Йорке выходил ежемес. ж. "Knickerbocker Magazine"; компания "Никербокер траст К."
обанкротилась во время финанс.  паники 1907,  одним из первых бейсб.  клубов страны был нью-
йорк. "Никербокер", а одноимен. баскетб. клуб представляет Нью-Йорк на чемпионате Нац.
баскетб. ассоц.

"Ничего-не-знающих" партия (Know-Nothing Party) -наиб. кр. из "третьих партии" нативист,
толка. Осн. в Нью-Йорке в 1849 как тайн. "Орден Звездного знамени" (Order of the Star-Spangled
Banner); в 1852-54 выросла в общенац. партию, члены к-рой на вопрос с ее целях должны были
отвечать посторонним: "Я ничего не знаю об этом". Обязаны были на всех выборах голосовать
только за уроженцев США, добивались увеличения срока натурализации иностранцев до 21 года,
боролись против катол.  церкви.  Пик влияния-  1854-55  в Нов.  Англии.  В 1856  выдвинула М.
Филмора в през., но раскололась по вопросу о рабстве и распалась.

Нобелевские премии (Nobel Prizes) - награды за выда-ющ. достижения в обл. физики, химии,
физиологии или медицины, лит-ры и миротворчества. Учреждены швед. изобретателем и
предпринимателем А. Б. Нобелем (1833-96), завещавшим на эти цели проценты со своего капитала
(ок.  9,2  млн дол.).  Лауреаты определяются ежегодно начиная с 1901  Королев.  АН (физика и



химия). Швед. академией (лит-ра), Каролин. медико-хирург. ин-том и Нобелевск. комитетом
парламента Норвегии. Вместе с дипломом и зол. медалью лауреаты получают ден. вознаграждение,
к-рое до 1915 составляло 50 тыс. дол. На протяжении 20 в. США получили Н. п. больше, чем все
ост. гос-ва мира вместе взятые, однако в первые десятилетия США отставали от европ. стран в
области фундамент,  наук,  что выразилось лишь в двух Н.  п.,  получен.  амер.  учеными до 1918.  В
1907 Н. п. по физике удостоен А. Э. Майкелсон за создание оптич. приборов и проведен, с их
помощью исследования.  В 1914  Н.  п.  по химии присуждена Т.  У.  Ртардсу за весьма точные
определения атом, масс 25 хим. элементов. Н. п. мира в эти годы присуждены трем амер.
политикам. В 1906 ее получил Т. Рузвельт за посредничество в разрешении русско-яп. конфликта
и роль в заключении Портсмутского договора. В 1912 за заслуги в разрешении сложных междунар.
проблем мирн. средствами она досталась Э. Руту. В 1919 Н. п. мира за подготовку Версал.
договора и устава Лиги Наций присуждена В. Вильсону.

Новая Англия (New  England)  -  историко-геогр.  обл.,  в к-рую обычно включают 6  штатов:
Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Гемпшир, Вермонт, Мэн. Заселялась в 1620-40,
после чего иммиграция почти прекратилась на 200 лет. Поскольку почвы бедные и нет единой реч.
системы, изначально преобладали фермер, тип х-ва и расселение относительно изолирован,
коммунами (см. Таунши-пы). В сочетании с пуританизмом это привело к раннему формированию
самоуправления (в Род-Айленде и Коннектикуте никогда не было королев. губернаторов) и своей
системы высш. образования (см. Гарвард), а в 18 в. вылилось в стремление к независимости (см.
Конфедерация Новая Англия; Доминион Новая Англия; Эссекская хунта; Хартфордский конвент).
За жителями Н. А. в 1630-1830 закрепилось назв. янки, иногда переносимое на всех американцев.
Специфика Н.  А.  уменьшилась в результате серии миграций (самые значит.  -  иммиграция из
Ирландии после голода 1846-47 и переселение негров из юж. штатов).

"Новая Гармония" ("New Harmony") - поселение в шт. Инд., графство Пози, нар. Уобаш, осн. в
1825 англ. фабрикантом социалистом Робертом Оуэном (1771-1858) при участии его сына Р. Д.
Оуэна. 5.02.26 поселение приняло "конституцию", к-рая предусматривала "абсолютное равенство
собственности, труда и благ наряду со свободой слова и действия". По словам Р. Д. Оуэна, нас. "Н.
Г." - ок. 1000 чел. - представляло собой "разношерстное собрание радикалов, преданных принципу
со всем энтузиазмом; честных, но равнодушных к принципу людей; бездельников, разводящих
теории, и некоторого количества жуликов". 26.05.27 Р. Оуэн признал провал эксперимента и
распустил общину.

"Новая демократия" ("New Democracy") - обозначение, принятое для характеристики внутр.
политики адм-ции В. Вильсона в 1913-14. В основе - постулаты индивидуализма, свободы
личности,  свободы конкуренции.  В числе гл.  вдохновителей -  юрист Л.  Д.  Брандейс,  к-рый на
материалах Пьюджо комитета сформулировал концепцию "ден. трестов". Причина их появления
виделась в "нечестной конкуренции", перекрывающей пути для развития мелкого, ср. и не-
корпорир. кр. бизнеса. Первым мероприятием политики "Н. д.", направл. на регулирование
конкуренции гос-вом, стала тариф, реформа (Андервуда тариф), затем последовала реорг-ция
банков, дела (Федеральная резервная система), создание Федеральной торговой комиссии и
модификация антитрест, законодатательства (Клейтона закон), после чего Вильсон заявил о
завершении программы "Н. д.". Последующ, внутр. развитие во многом определялось ситуацией,
порожден. Первой мировой войной.

Новая Зеландия, американские земельные претензии (American land claims in New Zealand) -
возникли в связи с аннексией Н.  3.  Англией в 1840,  когда там было больше американцев,  чем в
любой др. период 19 в. По утверждению гл. истца У. Уэбстера, амер. гражданам принадлежало до
1  млн акров земли,  права на к-рую были аннулированы брит.  властями.  Долгое время США не
признавали аннексию, требуя возмещения ущерба. Дипл. протесты продолжались до нач. 20 в.,
однако брит. пр-во не нашло закон. оснований для выплаты компенсаций.

Новая иммиграция (New Immigration) - переселенч. поток, захлестнувш. Америку в период с
1880-х до Первой мировой войны. Отличалась от "старой" иммиграции масс. характером, нац.
составом, низким уровнем профессион. квалификации и соц. ориентацией. Стала возможной
благодаря развитию средств сообщения между Старым и Новым Светом, что сделало иммиграцию



доступной для бедняков Юж.  и Вост.  Европы.  Основу Н.  и.  составили представители нац.
меньшинств Австро-Венгрии, России, Турции, а также итальянцы и греки. Стимулировалась
судоход. К. и промышленниками, заинтересованными в привлечении дешев, раб. силы. Наряду с
китайской иммиграцией Н. и. усиливала напряженность на рынке труда, что вызвало упорное
сопротивление рабочих, др. обществ. и полит. орг-ций. Н. и. изменила состав раб. класса, в 1900
корен, американцы составили менее 1/2 его численности. Помимо снижения уровня зарплаты Н. и.
несла навыки забастов. движения, непривычные для Америки актив. формы соц. протеста, идеи
класс, борьбы, социализма и особенно пугавшего американцев анархизма, способствовала росту
полит. радикализма. Масс. характер Н. и., получивш. особый размах в первые годы 20 в., во
многом предопределил остроту соц. противоречий того периода. В 1905 число иммигрантов,
прибывших на протяжении одного года, впервые превысило 1 млн. Н. и. сопровождалась
ужесточением имми-грац. законодательства США. В 1868 отменен закон о поощрении
иммиграции, в 1875 и 1882 предприняты первые шаги по ее ограничению. Принятие в 1885 закона
о запрете ввоза законтрактов. рабочих означал поворот в иммиг-рац. политике. В 1891 создано
управление по делам иммиграции в составе Министерства финансов. Контроль за соблюдением
иммиграц. законов стал одной из осн. функций создан, в 1903 Министерства торговли и труда, с
1913 - Министерства труда. В 1894 создана Лига по ограничению иммиграции с участием Дж.
Фиске и др. изв. деятелей, ставившая целью "исключение элементов, нежелательных для
гражданства и противоречащих нашему нац. характеру". За ограничение Н. и. выступали Г. К.
Лодж,  Дж.  У.  Дженкс,  О.  Андервуд,  Т.  Рузвельт,  к-рый подчеркивал,  что иммиграция из Италии,
Австрии и России "происходит из самых нежелательных слоев населения". Закон 1903 запрещал
въезд проституток, а также анархистов и др. лиц, "к-рые верят в то, что правительство США или
любое др. правительство должно быть свергнуто путем применения силы". Закон предусматривал
проведение амер. инспекции в европ. портах отправки, допускал депортацию незакон.
иммигрантов. Закон 1906 о натурализации усложнял процедуру получения амер. гражданства. Нов.
ограничения на въезд вводились иммиграц. законом 1907. На его основе создавалась Иммиграц.
комиссия США во главе с сенатором от Вер. У. П. Ди..ингхэмом (1843-1923), в состав к-рой през..
Сенат и П. п. назначали по 3 чел. Опубликов. в 1910 42-томн. отчет комиссии рекомендовал
всемерн. ограничение иммиграции. Принятый в 1917 вопреки вето В. Вильсона закон вводил тест
на грамотность для иммигрантов.  Н.  и.  серьезно изменила демогр.  и соц.  состав нас.  и все амер.
об-во, к-рое приобрело нов. черты и проблемы.

Новая Мексика - см. Аризона; Навахо; Нью-Мексико; Техас.
"Новая свобода" (New Freedom) - ключев. лозунг пред-выбор, программы В. Вильсона в 1912,

выдвинутый как альтернатива "новому национализму" Т. Рузвельта. Осн. положения программы
"Н. с." обобщены в сб. выступлений Вильсона, издан, в 1913 под тем же назв. и содержащ. призыв
провести реформы, направл. на возвращение власти народу, поскольку рост монополий ставил под
угрозу тра-диц. принципы амер. демократии. В отличие от исповедуемой прежде доктрины пассив,
защиты прав бол-ва против привилегиров. меньшинства об-ва, программа "Н. с." подразумевала
проведение актив. гос. политики с целью "воодушевлять наш народ ясными перспективами
социальной справедливости и должного вознаграждения, видением открытых ворот возможностей
для всех", обещала осуществить "бесшумную революцию". Осн. конфликт Вильсон видел в
"противоречии между накоплениями капитала и всеми остальными, менее концентрированными,
распыленными, мелкими, индивидуальными экон. силами". Он предупреждал, что "существует
необычайно сильный... протест... И если демокр. партия не выставит кандидата, к-рого народ
сможет принять в качестве выразителя этого протеста, тогда будет создана радикал, третья партия
и в результате выборов мы будем недалеко от революции". Одну из целей "Н. с." Вильсон видел в
направлении экон. энергии Америки на завоевание мир. рынков. Программа "Н. с."
предусматривала проведение тариф, и банков, реформ, усиление антитрест, законодательства,
учреждение системы фермер, кредита, создание Министерства труда, введение подоход. налога и
прямых выборов сенаторов. Она стала основой для политики "новой демократии" Вильсона.

Новая Швеция (New Sweden) - швед. колония на террит. нынеш. шт. Дел. иН.-Д. В 1637 по
инициативе швед. канцлера А. Оксен-шерны учреждена "К. Нов. Швеции": шведы предполагали



выращивать табак в Сев. Америке и продавать для покрытия расходов на Тридцатилетнюю войну.
29.03.38 на р. Делавэр осн. Форт Кристина (назван в честь королевы; ныне в пределах г.
Уилмингтон), позднее еще неск. поселений. Для бол-ва швед. и фин. колонистов переселение вН.
Ш. было заменой уголов. наказания; добровольно там поселялись голл. фермеры. С индейцами
делаварами установились друж. отношения, с англ. колонистами - острое соперничество. Нек-рых
успехов в х-ве колония достигла в правление губ. Юхана Принтца (1643-53), но ожидаемые
доходы получены не были. Летом 1647 губ. Новых Нидерландов П. Стайвесант разрешил голл.
купцам торговать в пределах швед. владений, что привело к обострению отношений и затем к
войне, в ходе к-рой 15.09.55 голландцы заняли Форт Кристина, и швед. колония исчезла с полит.
карты. Нас. - ок. 400 чел. -осталось под голл., а с 1664 под англ. властью, сохранив право
исповедовать лютеранство.

Новоанглийская компания (New England Company) - основан, в 1628- 29 объединение на паях с
целью орг-ции поселений англичан на террит. совр. Масс. Выступала как продолжательница колон.
проектов действовавшей в 1624-26 "Дорчестерск. К". 19.03.28 получила патет на земли на
побережье между р. Мерримак и Чарлз, и в 1628-29 небольшая группа (в осн. пуритан) прибыла в
поселение в р-не Сейлема. Губ. был назначен Дж. Эндикот. Вскоре это предприятие
реорганизовали в Массачусетскую компанию, к-рая с 1629 приступила к масс. заселению террит.
Масс. выходцами с Брит. о-вов.

Новоархангельск - см. Аляска; Баранов А. А.; Резанов Н. П.; Русская Америка.
Новые Нидерланды (New Netherlands) - голл. колония на террит. нынеш. шт. Н.-Й. и вост. Н.-Д.

В 1609 голл. мореплаватель Г. Гудзон открыл реку, назван, в его честь. 3.06.1621 Ген. Штаты
Нидерландов выдали гол л. "Вест-Индск. К." хартию на право заселять бассейн р. Гудзон,
самостоятельно вести дела с индейцами, возводить укрепления и управлять колонией. К.
назначала губ. и членов Совета. Каждый поселенец подписывал с К. контракт; получив землю, он
не мог покинуть колонию раньше, чем через 6 лет, а потом мог продать ее только др. поселенцу; б.
ч. урожая поселенец обязан был продать К. по фиксир. цене. В 1624 ок. 30 голл. семей основали
Форт-Оранж (с 1664 - Олбани). В июле 1625 на о. Манхэт-тен осн. голл. поселение Нов.
Амстердам. В 1626 губ. Питер Минюит за безделушки купил у индейцев всю террит. Манхэттена
и перевез туда б. ч. нас. Форт-Оранжа. Согласно хартии 1629, члены К. получили кр. участки
земли -  патронаты,  к-рые переходили в их собственность,  если им удавалось в течение 4  лет
поселить на них не менее 50 семей колонистов. Часть руководства К. стремилась создать зем-
ледельч., др. часть - торг. колонию, что приводило к конфликтам между Советом и губернаторами,
особенно при Воутере Ван Твиллере (1633-37) и Вильяме Кифте (1638-46). В 1641 по вине Кифта
возник конфликт с индейцами, урегулир. лишь в авг. 1645. По жалобам колонистов Кифт был
отозван, и 11.08.47 в колонию прибыл губ. Питер Стайвесант (1647-64), к-рый уладил конфликты с
брит. колониями и индейцами. В 1653 шведы захватили форт Сэндхук, нов авг. 1655 Стайвесант
отбил его, осадил Форт Кристина и 15.09.55, взяв его, включил Новую Швецию в состав Н. Н. В
1659 голландцы поселения Эзопус спровоцировали нов. войну с индейцами (1659-64). В марте
1664 Карл II передал герцогу Йоркскому права на земли Н. Н., получ. им в результате юридически
сомнит. сделки. К Нов. Амстердаму подошел брит. флот, и 29.08.64 Стайвесант капитулировал
(Форт-Оранж - 24.09.64). В тот же день команд. брит. флотом кап. Ричард Николлс переименовал
колонию в Нью-Йорк и стал ее первым брит.  губ.  В "Истории Нью-Йорка"  В.  Ирвинга (1809)
история Н. Н. изображена иронически и беллетри-зированно, но довольно точно. Голл. нас.
постепенно смешалось с англ., перейдя на англ. яз. в 18 в.; сохранились (до 1840) патронатства,
фамилии (Ван Кортланды, Вандербилты, Рузвельты, Ван Ренселлеры, Ван Бюрены), реформат,
церковь, нек-рые бы-тов. особенности (туфли с длинными загнутыми носками и др).

Новый Альбион - см. Калифорния.
"Новый интернационализм" (New Internationalism) -внешнеполит. концепция, отразивш.

осознание интеллект,  элитой США в нач.  20  в.  их глобал.  роли.  Сложилась в противовес
господствовавшим во внешнеполит. идеологии и практике традициям изоляционизма. Впервые в
разверн. виде сформулирована в одноимен. статье Я. С. Рейнша, опубл. в июле 1909 в ж. "Forum",
а затем в его кн. "Общественные международные союзы" (1911). Указав на развитие "кооперации



мирового масштаба во всех областях человеческой деятельности", на "единство мира" и
складывание "общей цивилизации", он призвал "осознать взаимную зависимость" наций и
предсказал, что "весь мир станет полем деятельности, открытым для каждого человека". Рейнш
заключал, что "характер взаимоотношений между нациями настолько изменился, что амер.
представления о междунар. праве требуют пересмотра, поскольку мир идет к интернационализму".
Идеи "Н. и." нашли отражение в деятельности и соч. Г. Рузвельта, В. Вильсона, Э. Рута, У. Г.
Тафта, Г. К. Доджа, Ф. Ч. Нокса, А. Т. Мэхэ-на, Г. Д. Кроули, Дж. Б. Мура, Ч. А. Ко-нанта, Н. М.
Батлера, У. Липпмана. Проявлениями "Н. и." стали развитие юрид. доктрины междунар.
арбитража, стремление к участию в междунар. орг-циях и к созданию всемирн. над-нац. орг-ции, к
кодификации и приданию обязат. силы нормам междунар. права; "новая финанс. стратегия",
направл. на унификацию ден. систем разл. стран мира. Развиваемая теоретиками "Н. и." идеология
всеобщ, свободы торговли расширяла основы применения "открытых дверей" доктрины.
Распространение идей "Н. и." во многом объясняет вступление США в Первую мировую войну.

"Новый национализм" (New Nationalism) - центр. понятие предвыбор. программы Т. Рузвельта,
с к-рой он выступил после возвращения к актив. полит. деятельности в 1910. Заимствовано из кн.
Г. Д. Кроули "Перспективы американской жизни", получило развитие стараниями старого
сподвижника Рузвельта Г. Пинчо. Требования по раб. вопросу в значит, степени были
перехвачены у набиравш. в те годы силу Социалистической партии Америки. Гл. идея "Н. н."
заключалась в проведении радикал, реформы как альтернативы вероятной революции и в создании
сильного федерал. пр-ва, ставящ. интересы нации выше регионал., группов. или индивид,
интересов.  Впервые программа "Н.  н."  изложена в ходе пропагандист,  поездки Рузвельта в авг.-
сент. 1910. Наибольш. эффект имела речь 31.08 в Осаватоми, Канз., в к-рой Рузвельт призвал
изгнать кр. капитал из пр-ва, стать "выше капитала и быть независимым от него", лишить его спец.
привилегий. Он требовал создания эффектив. гос-ва, прежде всего исполнит, власти. Призвав
пересмотреть устаревш. концепции собственности, Рузвельт заявил, что она подлежит
регулированию со стороны об-ва в той степени, в какой обществ. благо может потребовать этого.
Речь 5.09 в Фарго, С. Д., обосновывала необходимость регулирования гос-вом взаимоотношений
между трудом и капиталом. Исходя из того, что "труд предшествует капиталу", Рузвельт допускал
возможность контроля над уровнем зарплаты и продолжительностью раб. дня, признал права
рабочих на забастовку и на объединение в союзы, противостоящие "организов. капиталу". Вместе
с тем "Н. н." не допускал "беззакония и господства черни". Речь 17.09 в Сиракьюзе, Н.-Й.,
подчеркивала связь программы Рузвельта с традиц. амер. ценностями: "Н. н." "означает не что
иное, как применение к новым условиям определенных старых, основных нравственных устоев".
23.12.11 Рузвельт принял решение выступать против выдвижения У. Г. Тафта в през.; в речи
21.02.12 в Колумбусе, Ог., он развил программ, установки "Н. н.", поставив вопрос о
демократизации Конституции, о введении прямых выборов сенаторов, закреплении права
избирателей на референдум, нар. инициативу, отмену суд. решений. Программа "Н. н."
предусматривала гос. регулирование трестов, ж/д компаний и др. предприятий, связан, с торговлей
между штатами; пересмотр протекционист, тарифов, введение по-до-ход. налога, реорг-цию
банков, системы, охрану природ. ресурсов, принятие соц. законодательства, демократизацию
избират. системы, признание права рабочих на профсоюзы, создание отд. Министерства труда,
улучшение условий труда наемн. работников. Идеологи "Н. н." доказывали неэффективность
штатов в решении этих проблем, рассматривая реформирован, федерал. гос-во, выступающее от
имени всей нации, как наилучший инструмент для совершенствования прогресс, демократии.
24.02.12 Рузвельт дал согласие на выдвижение своей кандидатуры в през., программа "Н. н." в осн.
чертах была принята созданной им Национальной прогрессивной партией. Прогрессисты-
демократы в качестве альтернативы "Н. н." выдвинули лозунг "новой свободы", столкновение этих
программ определило осн. содержание предвыбор. борьбы в кампании 1912.

Новый Орлеан (New  Orleans)  -  город в шт.  Луиз.,  расположен на левом берегу гл.  рукава р.
Миссисипи, примерно в 160 км от Мексик. зал. Осн. в 1718 французом Ж. Б. де Бьенвиллем как
торг. пост, назван в честь герцога Орлеанского, с 1722 колон. столица Фр. Луизианы. С 1762
перешел к испанцам, незадолго до Луизианы покупки возвращен под управление Франции, с 1803



под юрисдикцией США. Несмотря на опустошит, пожары 1788 и 1794, сохранил черты лат.
культуры (в архитектуре, яз., укладе жизни, обычаях). В 1800-60 нас. Н. О. возросло с 8 до 160 тыс.
чел.  Гл.  порт,  и центр работорговли на Юге,  экон.  центр Луиз.  От Н.  О.  вверх по р.  Миссисипи
протянулись пароход, линии, красочно описан. Т. Маш Ридом, Марк Твеном и др. писателями. Р-н
Н. О. всегда имел для США стратегич. значение. В период англо-американской войны войска ген.
Э. Джексона в дек. 1814-янв. 1815 одержали здесь важную победу над брит. десантом. Во время
Гражданской войны в апр. 1862 взятие Н. О. осуществила эскадра под командованием Д. Г. Фар-
рагута и десант, силы ген. Б. Ф. Батлера. После Гражд. войны Н. О. на фоне роста сети ж. д.,
снижения уровня реч. судох-ва, конкуренции др. портов сохранил значение экон. и культур.
центра, в к-ром переплелись пласты фр., исп., амер., негр, культур. В 1891 в городе произошли
беспорядки, к-рые вызвали врем. осложнения в дипл. отношениях США и Италии (см. "Мафии
дело").

Новый Плимут (New Plymouth) - брит. колония, вторая (по порядку основания) в пределах
США и первая в сев. части страны; ныне в шт. Масс. Основана отцами-пилигримами 11/21.12.1620
насев, оконечности п-ова Кейп-Код. Первые два года колонисты вели общ. х-во, с весны 1623
делили поле на частн. наделы. Соглашение на "Мэйфлауэре" определило полит. устройство Н. П.;
после смерти первого туб.-Дж. Карвера (1621) на эту должность с перерывами до 1656 избирался
У. Брэдфорд, правивш. "доброжелательно, но почти самодержавно". Король Карл I подтвердил
полномочия Брэдфорда и "компаньонов" хартией 13.01.30, но 2.03.41 Брэдфорд передал право
распоряжаться землей и др. права Общему собр. Н. П., к-рое еще 15.11.36 утвердило "Великие
Основы" - свод законов. Нас. к 1640 составило 1000 чел. и с тех пор почти не росло. С индейцами
(вампаноагами и наррагансетами) отношения наладились благодаря Р. Уильямсу, служивш.
проповедником в 1632-33. 29.05.43 Н. П. вступил в Конфедерацию Новая Англия, участвовал в
Войне короля Филипа. После ликвидации Конфедерации (1686) включен в Доминион Новая
Англия. В апр. 1689 восстановил самостоятельность, однако король Вильгельм III, выдав
Массачусетсу нов. хартию 26.08.91, включил Н. П. в состав этой колонии. Поскольку различия
между сепаратизмом отцов-пилигримов и хонгрегационистов к тому времени исчезли, решение не
вызвало сопротивления,  и в 1692 посл.  губ.  Н.  П.  Т.  Хинкли сложил полномочия.  На п-ове Кейп-
Код создан музейн. комплекс, посвящ. жизни колонистов Н. П.

Нокс Генри (Knox Henry), 25.07.1750-25.10.1806 - воен. и гос. деятель. Потомок шотл. и ирл.
иммигрантов. С 12 лет занимался книготорговлей, в 1771 открыл собств. книж. магазин,
обслуживавш. брит. офицеров в Бостоне. Женитьба в 1774 на Люси Флакер - дочери лоялиста не
помешала Н. примкнуть к патриотам и в 1775 вступить в Армию континентальную. По приказу
главнокоманд. Дж. Вашингтона полк, артиллерии Н. доставил из форта Тайкон-дерога крупно-
калиб. орудия и установил их на Дорчестер, высотах, что позволило патриотам завершить Бостона
осаду. С этого времени Н. становится доверен, советником Вашингтона. В кампании на террит. Н.-
Й. в 1776 Н. создал арт. части в континент, армии, участвовал в сражении при Трентоне, получил
чин бриг. ген. Как нач. артиллерии эффективно действовал в сражениях при Принстоне (3.01.77),
Брэндиваине (11.09.77), Джермантауне (4.10.77); при осаде Йорктауна (окт. 1781); зимовал с
армией в Вэлли-Фордж. На зимн. квартирах в Н.-Д. в 1779 Н. организовал врем. воен. академию; в
1780 участвовал в воен. суде, приговорившем к смерт. казни за шпионаж брит. майора Дж. Андре
(связника Б. Арнольда). После осады Йорктауна Н. получил чин ген.-майора и был назначен
комендантом Уэст-Пойнта (1782-83); в 1783 с группой доверен, офицеров выступил гл.
основателем Общества Цинцинната, стал его первым секр. (с 1805 вице-през.). В 1785 Н. назначен
воен. секр. Конгресса Конфедерации. В группе актив. федералистов добивался принятия
Конституции США. После избрания Вашингтона през. США Н. занимал пост воен. мин. в нов. пр-
ве до 31.12.94. С 1796 Н. жил в своем поместье "Монтпелиер"; не всегда удачно занимался зем.
спекуляциями. Супруги Н. из 12 потеряли 9 детей.

Нокс Филандер Чейз (Knox Philander Chase), 6.05.1853-12.10.1921 -юрист, гос. деятель. Род. в
Пенс. в 1872 окончил колледж, в 1875 допущен кюрид. практике. С 1877 совладелец юрид. фирмы,
получил известность как крупн. специалист по корпоратив. праву (вел, в частности, дела сталелит.
К. Карнеги). С апр. 1901 по июнь 1904 - генеральный атторней США. В 1902 возбудил дело



против "Норзерн Сикьюритиз К.", ставшее первой кр. победой пр-ва в борьбе с монополиями.
Подготовил программу мероприятий, направл. на ограничение деятельности трестов, на основе к-
рой в февр. 1903 приняты законы об ускорении судопроизводства по делам, возбуждаемым
прокуратурой на основании антитрестовского законодательства (11.02); о создании Министерства
торговли и труда с бюро корпораций в его составе, закон Элкинса о регулировании ж/д компаний
(19.02).  Как глава амер.  юстиции и позднее чл.  юрид.  комитета Сената сыграл важную роль в
обосновании прав США на утверждение в Панамского канала зоне. 10.06.1904 назначен в Сенат
губ. Пенс. на место умершего представителя штата, в янв. 1905 избран сенатором. На съезде РП в
1908 рассматривался как один из возможных канд. в през. С 5.03.09 по 4.03.13 госсекр. в адм-ции
У. Г. Тафта. Один из теоретиков "нового интернационализма", рассматривал мир как совокупность
взаимосвязан, юрид. субъектов, способных урегулировать проблемы посредством разнообр.
контрактов. В 1909 провел шир. реорг-цию Госдепартамента, гл. содержание к-рой заключалось в
создании регио-нал. отделов, укреплении юрид., информац., консул, и тариф, служб,
распространении системы назначения "по заслугам" на дипл. службу. Один из гл. идеологов
дипломатии доллара, направл. на укрепление амер. позиций в Китае и Лат. Америке. Поддержал
первые попытки американцев утвердиться на Бл. Востоке (см. Честера проект; Шустера миссия).
Способствовал успеш. разрешению вопросов о мор. промыслах в Беринговом море и Сев.
Атлантике. К числу крупн. неудач Н. принадлежал провал в Сенате финанс. конвенций с
Гондурасом и Никарагуа; он также не смог обеспечить поддержку заинтересов. сторонами
заключенных адм-цией Тафта канадского договора и арбитражных договоров с Англией и
Францией (1911). Для проведения своей политики в Никарагуа привлек к сотрудничеству нью-
йорк. банки, добился заключения серии соглашений между ними и пр-вом Никарагуа, в 1912
санкционировал воен. интервенцию в этой стране, подготовил проект соглашения, положен, в
основу Брайана- Чаморро договора. В нач. 1912 совершил поездку по гос-вам Кариб, бассейна, в
ходе к-рой занимался разъяснением своего варианта Монро доктрины, направл. на проведение
финанс. реабилитации стран региона как основы полит. стабильности. Поддержал активизацию
политики в отношении России (визит американского флота в Россию в 1911), но не сумел
предотвратить разрыв русско-амер. торг. договора, что в сочетании с непродум. политикой Н. на Д.
Востоке способствовало обострению напряженности в отношениях с Россией и ее сближению с
Японией в ущерб США. В 1917-21 снова чл. Сената, в числе "непримиримых" боролся против
ратификации Версал. мирн. договора и устава Лиги Наций, считая, что их условия входят в
противоречие с Конституцией США.

Нокса меморандум (Knox Memorandum) - инициатива гос-секр. Ф. Ч. Нокса, направл. на
укрепление амер. позиций в Маньчжурии посредством "интернационализации" ее ж. д. и
ликвидации т. о. исключит, прав России и Японии; один из первых шагов дипломатии доллара.
Имела значение так же как попытка укрепления "открытых дверей" доктрины при помощи совм.
действий с др. державами. Проект выкупа рус. КВЖД и яп. Южно-Маньчжур. ж. д. под лозунгом
восстановления суверенитета Китая над Маньчжурией и создания для этой цели междунар. банков,
синдиката с участием США, Англии, Франции, Германии изложен в ноте Англии 6.11.1909. В
случае отказа России и Японии США предлагали Англии начать сооружение альтернатив, ж/д
сети. 14.12 Нокс представил свой план в нотах др. заинтересов. державам. Англия и Франция,
исходя из солидар. интересов укреплявшейся Антанты, отказались предпринимать действия,
направл. против России и Японии. Поддержала план Нокса только Германия, рассчитывающ. на
разжигание противоречий в рядах Антанты и отвлечение ее внимания на Д. Восток. Россия
отвергла Н. м. категорически; Япония также отказалась, сознавая, что политика США направлена
на их с Россией поочередное изгнание из Вост. Азии. Выдвижение Н. м. привело к заключению
4.07.10 русско-яп. соглашения о сохранении статус-кво в Маньчжурии, к-рое стороны
рассматривали как согласов. ответ на амер. проект. План Нокса был построен на оши-боч.
представлениях о чрезмер. ослаблении позиций России на Д. Востоке и ее готовности уступить их
США, о балансе сил как на Тих. океане, так и в мире. Потерпев поражение в этом вопросе, Нокс
попытался добиться цели через участие в китайском консорциуме.



Номинация (Nomination) - выдвижение канд. на должности, подлежащ. последующ,
утверждению или избранию. В соответствии с Конституцией през. США сначала выдвигает, а
затем, "по совету и с согласия" Сената назначает послов, консулов, федерал. судей, министров и
др.  высш.  должност.  лиц.  Н.  кандидатов на выбор,  должности проходит во время праймериз,
кокусов и конвентов партийных.

Норрис Джордж Уильям (Norris George William), 11.07.1861-3.09.1944-полит. деятель. Род. в
Ог, в 1883 допущен к юрид. практике, в 1885 переехал в Неб. С 4.03.1903 по 3.03.1913
конгрессмен-республиканец, с 4.03.13 на протяжении 30 лет сенатор от Неб. Будучи лидером
инсургентов в П. п., 17.03.10 внес резолюцию об ограничении власти спикера, с к-рой началась
"мартовская революция" в Конгрессе. Противник внеш. политики адм-ции В. Вильсона, выступил
против интервенции в Веракрусе, был одним из 6 сенаторов, голосовавш. против вступления США
в Первую мировую войну,  после ее окончания боролся против ратификации Версал.  договора и
вступления в Лигу Наций. Автор проекта создания Адм-ции долины р. Теннесси, поддержал
признание Америкой СССР, выдвинул законопроект, на основе к-рого принята XX поправка к
Конституции о перенесении даты вступления в должность през. с 4.03 на 20.01 (1933).

Норрис Фрэнк [Бенджамин Франклин] (Norris Frank [Benjamin Franklin]), 5.03.1870-25.10.1902 -
писатель. Род. в Чикаго, учился в Ка-лифорн. ун-те и Гарварде. Сотрудничал в разл. газетах, ездил
в Юж. Африку во время англо-бурской войны, на Кубу во время испано-американской войны. Лит.
деятельность начал опубликованием романтич. поэмы "Иверисп" (1892). Автор романов "Мак-тиг"
(1899), "Вандовер и Зверь" (1895, изд. 1914). Вершиной творчества Н. считается незаконч.
трилогия "Эпос пшеницы", 1-я часть трилогии роман "Спрут" (1901, рус. пер. 1902), создан/ на
основе подлин. документов, рассказывает об одном из эпизодов борьбы амер. фермеров с ж/д.
трестом, 2-я часть - "Омут" (1903, рус. пер. 1903) является собират. образом биржи. Н. считается
родоначальником натурализма в амер. лит-ре.

Нуку-Хива (Nuku-Hiva) - крупн. из Маркиз, о-вов в Полинезии, располож. на торг. путях в Тих.
океане. Пл. 482 км2. Открыт в апр. 1791 кап. бостон, брига "Хоуп" Дж. Ингрэхэмом, к-рый назвал
группу из 7 о-вов на сев. архипелага именем Вашингтона. Весной 1804 Н.-Х. стал местом встречи
кораблей первой рус. кругосвет. эксп., открывшей здесь гавань под назв. порт Чичагова. 19.11.13
командир фрегата "Эссекс" Д. Портер провозгласил Н.-Х. владением США под назв. о. Мэдисон,
но в июле 1814 американцы были вынуждены покинуть его. Н.-Х. стал одним из первых о-вов
Океании, где появились амер. миссионеры. Пребывание наН.-Х. в 1842 послужило источником
вдохновения для Г. Мелвилла, написавш. под впечатлением общения с островитянами свою
первую кн. "Тай-пи". Приобретен, на Н.-Х. опыт давал богатый материал для изучения контактов
между цивилизациями разных типов; в амер. культуре понятие "Н.-Х." приобрело такое же
значение, какое имел в философии европ. Просвещения миф о Таити.

Ньюбургский заговор (Newburgh Conspiracy) - попытка использовать обострившееся с кон.
1782 недовольство в Армии континентальной в борьбе по вопросам укрепления гос. власти и
преодоления кризиса, охватившего США к концу Войны за независимость. В нач. янв. 1783
делегация арм. офицеров представила Конгрессу Конфедерации требования о погашении
задолженности по выплате жалованья, прод. и вещев. довольствия и о назначении после отставки
пожизн. пенсии в размере 50% оклада, обещан, им еще 21.10.1780. В ответ на отказ Конгресса
(25.01.83) в лагере армии у г. Ньюбург, Н.-Д., появилось первое из составл. адъютантом ген. Г.
Гейтса Дж. Армстронгом "Ньюбург. обращение" (10.03). Офицеров призывали со-браться на след.
день и подготовить их "последнее обращение" к Конгрессу, возможное отклонение к-рого
оправдывало бы последующ, действия армии. Призыв Армстронга поддержала часть офицеров и
политики-"националисты" (ген. Гейтс, Г. Моррис и др.). Главнокоманд. Дж. Вашингтон издал
11.03 приказ о запрете несан-кцио-нир. собр. и предложил офицерам обсудить их требования на
собр. 15.03. Второе "Ньюбург. обращение" Армстронга расценило приказ главнокоманд. как
поддержку им требований военных. Се-рьез. положение побудило Вашингтона прибыть на собр.
Он осудил Ньюбург. обращения, выразил уверенность в возможности удовлетворить нужды
военных и обратился к ним с просьбой не предпринимать действий, к-рые могли бы запятнать
добытую в сражениях славу. Вмешательство Вашингтона сорвало возможные планы



использования армии в полит. борьбе. После речи Вашингтона офицеры единодушно одобрили
резолюции, подтверждавш. их пат-риотич. позицию, доверие к Конгрессу и отвергает, "позорные
предложения" Ньюбург. обращений.

Нью-Гэмпшир (New Hampshire) - штат на северо-востоке США. Пл. 24,1 тыс. км2. Адм. центр -
Конкорд; крупн. город и единств, порт - Портсмут. Побережье впервые обследовано брит.
мореплавателем М. Прингом в 1603. В 1623 осн. первые (мехоторгово-земледел.) поселения Одь-
ернс-Пойнт (ныне в черте Портсмута) и Довер. В 1629 кап. Джон Мейсон получил хартию на эту
террит., в к-рой она впервые названа Н.-Г. (по назв. его родного графства в Англии). Слабо
осваивалась до 1638, когда в Н.-Г. переселились из Бостона прихожане пастора Дж. Уилрайта,
обвинен, в "антино-мизме", и основали г. Эксетер. В 1641 города Н.-Г. оккупированы Масс. В
1679 наследники Мейсона добились выделения Н.-Г. в "королевскую заморскую провинцию", в
1680 назначен губ. и избрана легислатура. В 1686 Н.-Г. включен в Доминион Новая Англия, с 1692
вновь отд. колония, в 1699-1741 губ. Масс. был по совместительству и губ. Н.-Г., но легислатуры
заседали раздельно. С 1719 выросла иммиграция из Шотландии и Ирландии. Король Георг II,
уточняя в 1741 границу Н.-Г. с Масс. включил в Н.-Г. значит, часть буд. Вер., к-рая с 1749 активно
заселялась (что положило начало длит, тяжбе с Н.-Й., а затем к конфликту с самими жителями
Вер.). Б. ч. нас. (в 1776 достигло 80 тыс.) занята в с. х., в Портсмуте находились кр. судоверфи. В
1756 осн. первая газ. - "New Hampshire Gazette", в 1769-Дартмут. колледж. 27.08.68 легислатура
Н.-Г. приняла резолюцию протеста против Тауншенда актов, но губ. Джон Уэнтворт сорвал
кампанию бойкота брит. товаров. В мае 1773 по предложению спикера легислатуры, тоже Джона
Уэнтворта, создан комитет связи, после чего губ. 8.06 распустил легислатуру. Она собралась
самовольно, и по ее решению 21.07.74 представители городов Н.-Г. избрали делегатов на
Континентальный конгресс. Н.-Г. раньше всех колоний ликвидировал королев. адм-цию: 14.12.74
400 вооруж. патриотов захватили укрепл. арсенал близ Портсмута, милиция отказалась
подчиняться губ., и вскоре Уэнтворт бежал из Н.-Г. Власть перешла к легислатуре, к-рая созвала в
Эксетере конвент, 5.01.76 принявший первую конституцию независ. Н.-Г., опередив в этом все буд.
штаты.  По конституции,  в Н.-Г.  не было единолич.  главы исполнит,  власти.  Конгрегац.  церковь
стала государственной, лишь в 1819 др. конфессии добились принятия "Акта о терпимости". Во
время Воины за независимость Н.-Г. деньгами и рекрутами внес значит, вклад в победу, но на
террит. самого Н.-Г. воен. действий не было; штат выяснял отношения с соседями (см. Нью-
Коннектикут) и путем тщател. и сложи, процедуры разрабатывал нов. конституцию (вступила в
силу 2.06.84). В 1781-87 власти Н.-Г. путем выпуска денег бумажных пытались облегчить налогов,
бремя. В 1787-88 в Н.-Г. были чрезвычайно сильны антифедералисты. Конституция США
утверждена 21.06.88 после долгих дебатов, но, поскольку Н.-Г. оказался 9-м штатом, именно этот
акт ввел Конституцию в действие на б. ч. террит. США. Н.-Г. менее др. штатов Нов. Англии был
втянут во внеш. торговлю, поэтому федералисты в Н.-Г. пользовались примерно равным с
демократическими республиканцами влиянием. Попытка последних установить полный контроль
над Дартмут, колледжем была пресечена Верховным судом США (см. "Дартмутский колледж
против Вудворда").  Орг-ция демокр.  республиканцев в Н.-Г.  во главе с Айзеком Хиллом с 1829
стала костяком ДП в Нов. Англии, до 1855 она контролировала полит. жизнь Н-Г. В 1856-1913
господств, партией была РП (лишь в 1871-72 и 1874-75 губ. был демократ). В 1905 в Портсмут для
ведения переговоров с яп. представителем бароном Комурой прибыл гр. С. Ю. Витте, к-рый сумел
привлечь симпатии амер. обществ. мнения к России. Портсмутский договор стал первым мирн.
соглашением между др. странами, заключен, на террит. США. Девиз - "Жить свободным или
умереть". Символика: цветок - сирень; птица - пурпурн. че-чевичник; дерево - береза белая. Гимн -
"Старый Нью-Гэмпшир".

Нью-Джерси (New Jersey) - брит. колония, с 1776 -штат США. Пл. 20,3 тыс. км2, адм. центр -
Трентон. До 1655 зап. часть входила в состав Новой Швеции, вост. часть - Новых Нидерландов, в
1655-64 полностью в составе Нов. Нидерландов. Брит. король Карл II грамотой от 23.06.1664
подарил эту террит. герцогу Йоркскому, к-рый 24.06 уступил "террит. между реками Делавэр и
Гудзон" в совм. владение лорду Дж. Беркли и сэру Дж. Картерету. Собственники назначали губ. с
резиденцией в Элизабетта-уне. Вскоре они продали земли в зап. части У. Пенну и др. квакерам, к-



рые в 1676 выделили Зап. Джерси в особую полит. единицу. 3.03.77 Пенн составил хартию для Зап.
Джерси (свобода совести, запрет смерт. казни и долг, тюрем, паритет, комиссия для разрешения
споров белых с индейцами).  В 1677  квакеры осн.  г.  Берлингтон.  Вост.  Джерси заселялось
пуританами с Лонг-Айленда и из Нов. Англии. В 1682 Пенн купил права на Вост. Джерси, но нас.
не признало его адм-цию и в 1684 учредило коллегию собственников Вост. Джерси (Board of
Proprietors of East Jersey), к-рая осуществляла контроль за зем. сделками, не разрешая поселяться
квакерам; в 1688 создана аналог, коллегия Зап. Джерси, к-рая, напротив, предпочитала поселять
квакеров. С авг. 1688 по апр. 1689 обе части Джерси входили в Доминион Новая Англия, затем
власть собственников формально восстановлена, но в 1702 они уступили права короне. Н.-Д.,
единое, стало королев. колонией со своей ассамблеей, хотя губ. до 1738 был по совместительству
губ. Н.-Й. В 1-й пол. 18 в. колония стала кр. экспортером зерна, фермеры развивали мясн. и мол.
жив-во. В 1746 осн. колледж Н.-Д. (с 1756 в Принстоне, преобразован в 1896 в Принстонский
университет), крупн. центр гуманит. образования. В 1774 губ. запретил ассамблее выбирать
делегатов на 1-й Континентальный конгресс, она собралась самовольно в Нью-Брансуике и
объявила себя "провинциальным"  конгрессом Н.-Д.,  к-рый в мае 1775  взял на себя всю полноту
власти, 2.07.76 одобрил первую конституцию, а 18.07 объявил Н.-Д. независ. штатом. Во время
Войны за независимость Н.-Д. - театр воен. действий (Трентон, Принс-тон, Монмут) и место зимн.
квартир Армии континентальной. Ратифицировал "Статьи Конфедерации" 26.11.78 и до 1782
аккуратнее всех др. штатов выплачивал в амер. казну положен, суммы, но в 1784 прекратил все
выплаты, поскольку Конгресс не мог заставить платить др. штаты. Своим делегатам на
Аннаполисский конвент Н-Д. 20.03.86 дал более шир. полномочия по усилению центр. власти, чем
др. штаты. На Конституционном Конвенте в Филадельфии У. Патерсон представил "Нью-Джерси
план" умереннее "Виргинского плана", к-рый был отвергнут. Н.-Д. утвердил Конституцию США
18.12.87 единогласно, а 20.11.89 первым из штатов утвердил Билль о правах. С 1790 Трентон -
постоян. столица. А. Гамильтон и его помощник Т. Кокс избрали Н.-Д. полигоном для программы
поощрения "полезных мануфактур" с финансированием через спец. об-во (1791-96). В 1-й пол. 19
в. шир. стр-во каналов, шоссе, железных дорог; в 1811 открыта первая в США пароход, мор. линия
Хобокен-Нью-Иорк. Арендаторы с 1795 саботировали выплату зем. собственникам квит-ренты, и
в 1855 она была упразднена. В 1830-40-х Н.-Д. -оплот аболиционизма. В 1875 отменены
ограничения на предел, размер капиталов, с 1889 принимались либерал. законы об
инкорпорировании и налогах, что привлекло в штат капитал и сделало его "матерью трестов", а
3.03.1901 стале-лит. К. Э. Карнеги (зарегистр. в Н.-Д.) влилась в Стальной трест Дж. П. Моргана.
19.02.13, при губ. В. Вильсоне, принято 7 антимоно-пол. законов. Неофиц. назв. - "штат-сад".
Девиз -  "Свобода и процветание".  Символика:  цветок -  фиалка;  птица -  щегол;  дерево -  дуб
красный. Гимн - "Ода Н.-Д.".

"Нью-Джерси план"  (New  Jersey  Plan)  -  9  резолюций,  внесен,  на обсуждение
Конституционного Конвента США 15.06.1787 У. Патер-соном, отстаивавшим интересы малых
штатов. "Н.-Д. п." предусматривал представительство штатов в федерал. органах власти, создание
однопалат. законодат. органа и наделение его полномочиями на проведение налогов, и бюджет,
политики,  регулирование коммерции между штатами и с иностр.  гос-вами,  а также правом
назначать коллегиал. главу исполнит, власти (без права вето) и верх. суд. орган. "Н.-Д. п."
фактически предусматривал сохранение модернизир. конфедерат, устройства США, что встретило
сопротивление мн. членов Конвента. В ходе напряж. обсуждения 16-19.06 делегации 7 штатов
(против 3) высказались за продолжение работы по созданию нов. нац. гос-ва. Противоречия между
сторонниками "Н.-Д. п." и "Виргинского плана" были разрешены в результате принятия
Коннектикутского компромисса. Часть положений "Н.-Д. п." (о равном представительстве в
Сенате; о верховенстве законодат. актов и договоров, принятых и заключенных властями США)
нашли воплощение в Конституции США.

Нью-Йорк (New York) - город на востоке США, расположен гл. обр. в дельте р. Гудзон и на о-
вах у прол. Лонг-Айленд (совр. пл. 816 км2). До появления европейцев р-н принадлежал ирокезам.
В  1625-26 голландцы основали колонию Новые Нидерланды и на о. Манхэттен заложили г. Нов.
Амстердам, к-рый был захвачен брит. эскадрой (1664) и в честь герцога Йоркского (позднее Якова



II)  -  брата короля Карла II  переименован в Н.-Й.  В 17-18  вв.  Н.-Й.  наравне с Бостоном и
Филадельфией являлся важнейш. портом, экон. и культур. центром Брит. Сев. Америки. Впервые в
колониях здесь было введено почт, сообщение (с Бостоном в 1673); установлены улич, фонари
(1697); появились дилижансы, пожар, служба и др. В 1693 У. Брэдфорд установил первый печат.
станок, 16.10.1725 отпечатал первую газ. "New York Gazette". После Семилетней войны Н.-И.
оказался в центре рев. борьбы. Акт о гербовом сборе спровоцировал бунт нас. (1765); в городе
действовали патриотич. орг-ции ("Сыны свободы", др.). Известие о сражении при Лексшгтоне и
Конкорде привело к краху колон. властей, изгнанию мест. лоялистов. В апр. 1776 Н.-И. заняла
армия Дж. Вашингтона. После ее поражения в сражении на Лонг-Айленде (27.03.76) город заняли
брит. войска До конца Войны за независимость Н.-И. оставался оплотом Англии и лоялистов, они
покинули его к 25.11.83. Этот день в 19 в. отмечался как один из гл. праздников города. В 1784-97
Н.-И был адм. центром шт. Н.-И., в 1785-90 - врем. столицей США. В 1789 в Н.-Й Вашингтон
принес присягу как первый амер. през., здесь начал работу Конгресс США. С кон. 18-нач. 19 в. Н.-
Й. становится крупн. пром., финанс, транспорт. центром. Он занял прочные позиции в сфере
образования,  науки,  культуры.  Кроме Колумбийского университета здесь учреждены ун-т Н.-Й.
(1831), ун-т Фордхэм (1841), Сити колледж (1847), Манхэттен колледж (1853), Хантер колледж
(1870), др. уч. заведения. Шир. известность получили вторая по значению в США Публ. б-ка Н.-Й.
(1895), Метрополитен музей (1880), Метрополитен опера (1883), Бродвей стал символом амер.
театра. Н.-Й. - один из центров зарождавш. раб. и социалист. движения в Америке. С 1872 в Н.-Й.
находился Ген. совет I Интернационала. Возникшее в 1789 Таммани общество до 1870
контролировало город, превратив его в оплот ДП. Н.-Й. потрясали скандалы, вызван, коррупцией
и аферами (напр., "Черная пятница"), ему угрожали выступления экстремистов вроде "заговора по
поджогу Н.-Й." (в нояб. 1864). Разрушит, пожары охватывали Н.-Й. в 1776, 1778, 1796, 1804, 1835,
1845. Город расширялся, поглощая пригороды и близлежащ, города. 1.01.1889 вступил в силу акт
о создании "Большого Н.-Й."  в составе г.  Н.-Й.  (графство Н.-Й.),  графств Кингз (Бруклин),
Ричмонд (о. Стейтен-Айленд), практически всего графства Куинз. По хартии 1899 террит. Н.-Й.
была разделена на р-ны:  Манхэттен,  Бронкс,  Бруклин,  Куинз,  Ричмонд.  В 19-нач.  20  в.  менялась
архитектура и вид Н.-Й. со стороны Атлант, океана. Небоскребы теснили старые кварталы. В 1790
в городе проживало 33 131 чел.; к 1810, обогнав Филадельфию, Н.-Й. вышел на 1-е место в США
по числу жителей (96 373 чел.); в 1860 нас. Н.-Й. -813 669 чел.; в 1900-3 437 тыс. Через порт Н.-И.
прошло бол-во иммигрантов,  часть к-рых осела в городе,  образовав свои кварталы.  Быстр,  экон.
рост, смешение рас, языков, культур придали Н.-Й. особый колорит, превратив его в
космополитич. "Мекку для всех жаждущих карьеры".

Нью-Йорк (New York)  -  штат США.  Пл.  128,4  тыс.  км2.  Адм.  центр -  Олбани (крупн.  город -
Нью-Йорк). В 1624-64 на этой террит. существовала голл. колония Новые Нидерланды, захвач.
англичанами 29.08.1664. Столицей стал Нью-Йорк. Согласно хартии, к-рую Карл II выдал герцогу
Йоркскому, герцог назначал губ. и членов Совета колонии, обязан был только соблюдать свободу
совести. Сохранились голл. патронаты, переименов. в маноры, ими продолжали владеть голл.
семейства наряду с британскими: Ливингстоны, Ван Кортленды, Ван Ренселлеры, Скайле-ры,
Филипсы, Де Ланей. В 1670 куплен у индейцев о. Стейтен-Айленд. В ходе англо-голл. войны
30.07.73 Нью-Йорк захвачен голландцами. 31.10.74 возвращен. 17.10- 3.11.83 по распоряжению
герцога Йоркского впервые созвана выбор. Ассамблея, одобрившая в 1685 Хартию свобод.
22.07.86 Олбани получил гор. хартию и почти на 100 лет стал форпостом в торговле и войнах с
индейцами. В 1688 колония включена в Доминион Новая Англия. Когда 26.04.89 стало известно о
свержении в Англии королев. династии Стюартов, в Н.-Й. это привело к восстанию Дж. Лейслера.
С 1691 королев. колония. При губ. Б. Флетчере (1692-97) заключен союз с ирокезами, на полвека
ставш. основой брит. политики на Великих озерах. Последующ, губернаторы нередко
злоупотребляли правами при раздаче земель, но встречали жесткое противодействие Ассамблеи. В
1733 осн. "Weekly Journal" - орган делов. кругов. Его издатель П. Зенгер напечатал разоблачит,
материалы о махинациях губ.  У.  Косби,  был арестован,  но в авг.  1735 оправдан судом (первый в
Америке процесс о свободе печати, завершившийся успешно для ее поборников). В 1754 в Олбани
состоялся конгресс представителей колоний для переговоров с индейцами, где Б. Франклин



предложил "Олбани план". В мае 1764 началось движение против гербов, сбора. 7-25.10.65 в Нью-
Йорке работал конгресс противников сбора из 9 колоний, к-рый одобрил "Декларацию о правах и
жалобах брит. колоний"; 26.10 колония Н.-Й. начала бойкот гербов, бумаги, 31.10 торговцы
постановили бойкотировать брит. импорт, 1-4.11.65 жители блокировали форт Джордж, где
хранились марки. В 1766 во внутр. графствах произошло восстание Прендергаста. В 1767 нью-
йорк. торговцы, протестуя против Тауншенда актов, заключили соглашение о бойкоте брит.
товаров. По примеру "Бостонского чаепития" ньюйоркцы, переодетые могауками, 22.04.74
выбросили в р. Ист-Ривер тюки чая с судна "Лондон". Летом 1774 вопреки запрету губ. проведены
выборы в патриотич. "Конгресс провинции Н.-Й.", к-рый действовал как орган законодат. власти
наряду с лоялистской Ассамблеей вплоть до роспуска Ассамблеи 18.04.76. 27.05 Конгресс Н.-И.
заявил о прекращении брит. юрисдикции, губ. У. Трайон бежал. 9.07 Конгресс утвердил
Декларацию независимости США и объявил Н.-И. "свободным штатом". 10.07 низвергнута кон.
статуя Георга III. 16.09.76 Нью-Йорк захвачен англичанами и оставался под брит. властью всю
войну. Брит. войска покинули его 25.11.83. На террит. города восстановили власть губ. У. Трайона,
1100 нью-йоркцев из 9 тыс. присягнули на верность брит. королю. Ост. часть штата - под
контролем патриотов, действовала адм-ция губ. Дж. Клинтона, 1776-95. 20.04.77 конвент в г.
Кингстон одобрил первую конституцию штата; своеобразие ее заключалось в том, что губ. мог
назначать на должности только после одобрения спец. Советом по назначениям (Council of
Appointment, до 1821). В мае 1777 подавлено восстание фермеров манора Ливингстонов, к-рым
англичане обещали землю.  1.03.1781  Н.-Й.  уступил США земли западнее оз.  Эри,  но упорно
претендовал на Вермонт и признал его независимость лишь в 1790 за 30 тыс. дол. компенсации.
Город стал столицей штата (до 10.03.97, когда она перенесена в Олбани). На основании акта
23.10.79 объявлены вне закона (изгнаны с конфискацией имущества) 58 лоялистов, в т. ч. все
семейство Де Ланей. Формально Н.-Й. участвовал в Конституционном Конвенте 1787, но два
делегата досрочно покинули Конвент, и Конституцию США подписал только А. Гамильтон, что
не имело юрид. значения. В 1787-88 Н.-Й. -оплот антифедералистов во главе с Клинтоном.
Ратификац. конвент в г. Покипси открылся 17.06, утвердил Конституцию 26.07.88 (Н.-Й. стал 11-м
штатом и последним из штатов-"гигантов", одобрившим ее). Н.-Й. не участвовал в президент.
выборах 1788. При губ. Дж. Джее (1795-1801) к власти пришли федералисты, затем до 1838 у
власти непрерывно демократические республиканцы и ДП (см. Там-мани общество). Значительнее,
чем в др. сев. штатах, был процент негр, нас, рабство постепенно отменено в 1820-х. В 1840
запрещено взимание ренты с фермеров, живущих в манорах, а в 1845 и вечная аренда. По
конституции 1846 все взрослые мужчины получили избират. права (женщины в 1917). В
конфликтах 1830-50-х между Севером и Югом Н.-Й., как правило, поддерживал Юг. Во время
Гражданской войны - оплот "медноголовых", к-рые при попустительстве губ.-демократа Г.
Сеймура 13-16.07.1863 организовали в Нью-Йорке восстание против системы откупа от военной
службы. В период Реконструкции очень влиятельны ДП и республиканцы либеральные. В посл.
четв. 19 в. к Нью-Йорку окончательно переходят функции фи-нанс. столицы США (см. Банки
национальные, Уолл-Стрит), а к штату - роль "имперского штата" (его неофиц. назв.),
губернаторство в к-ром быто нередко началом борьбы за президентство. Здесь впервые нашли
применение мн. изобретения Т. А. Эдисона (1882-первая гор. электростанция, 1883 - первая линия
междугор. телеф. связи -с Чикаго). В то же время в Н.-Й. возник ряд антимоно-пол. инициатив: в
1879 создан "комитет Хепберна", впервые разобравш. связи ж/д магнатов с пром. объединениями,
в 1888 проведено первое сенатское расследование деятельности трестов, в 1910 приняты законы о
лицензировании и регулировании деятельности частн. банков. Парт. дисциплина была жестче, чем
на федерал. уровне: 18.10.1913 демокр. бол-во легислатуры импичментом сместило губ. У.
Зальцера, избран, от ДП, но порвавш. с парт. боссами. Девиз штата - "Все выше". Символика:
цветок - роза; птица - восточноамер. синица. Гимн - "Нью-Йорк, наш имперский штат".

Ньюком Саймон (Newcomb Simon), 12.03.1835-11.07.1909 -астроном. Род. в Канаде, в 1853
переехал в США. С 1857 начал работать в отделе по изд. "Морского альманаха" Министерства
военно-морского. С 1861 сотрудник Во-енно-мор. обсерватории и проф. математики Военно-
морской академии США.  В 1871  в составе группы астрономов,  включавш.  А.  Холла,  посетил



Пулковскую обсерваторию. В дальнейшем поддерживал тесные связи с рус. коллегами. В 1879 во
время визита рус.  астронома О.  В.  Струве в США помог ему заказать линзы для пулковск.
телескопа. В 1884-94 и 1898-1900 проф. математики и астрономии Джонса Хопкинса университета.
В 1895 вместе с А. Э. Майкел-соном с большой точностью измерил скорость света. Известны его
работы по теории движения планет, спутников, теории солн. затмений, астероидам, в т. ч. научно-
попу-ляр.: "Астрономия в общепонятном изложении" (рус. пер. 1896), "Астрономия для всех" (рус.
пер. 1905). Чл. Лондон. Королев. об-ва(1877), чл.-кор. (1875) и почет. чл. (1896) СПб. АН.

Нью-Коннектикут (New  Connecticut)  -  самопровозглаш.  штат.  В июне 1778  16  городов Нью-
Гэмпшира (в долине р.  Коннектикут)  заявили о желании присоединиться к Вермонту.  В окт.
легислатура Вер. отказалась их принять. 9.12.78 делегаты 14 городов Н.-Г. и 8 городов Вер. на
конвенте в г. Кормиш постановили создать нов. шт. Н.-К. В окт. 1780 легислатура Н.-К. вновь
заявила о желании присоединиться к Вер., и согласие было получено. В но-яб. 1781-янв. 1782
коалиция Н.-Й. и Н.-Г. угрожала Вер. войной. При посредничестве Дж. Вашингтона и Э. Аллена
конфликт был улажен и б. ч. террит. Н.-К. осталась за Н.-Г.

Нью-Мексико (New  Mexico)  -  штат на юго-западе США в бассейне р.  Рио-Гранде.  Пл.  315,1
тыс. км2. Адм. центр - Санта-Фе, экон. центр Альбукерке (осн. в 1706, назван в честь вице-короля
Нов. Испании герцога Альбукерке; нов. Альбукерке осн. в 1880 как ж/д узел). В Н.-М. обнаружены
одни из наиб. древних на террит. США следы обитания человека (культура Фолсом, более 11 тыс.
лет тому назад). В долине р. Хила сложилась культура "поселенцев под отвесными скалами" (нац.
ист. памятник с 1907). Древнейш. памятники культуры пуэбло восходят к первым векам до н. э.
Слухи о богатых странах к северу от Мексики, принесен, в 1539 исп. монахом М. де Ниса, привели
к орг-ции в 1540-42 эксп. во главе с губ. Нов. Галисии Ф. де Коронадо, начавшей покорение
индейцев зуньи. За этими землями с кон. 16 в. закрепилось назв. Нов. Мексика. Назнач. первым
губ. X. де Оньяте 30.04.1598 вступил во владение ею и основал первое ев-роп. поселение Сан-
Хуан. Сменивш. его П. де Перальта заложил нов. столицу провинции - Санта-Фе. Совм. усилиями
воен. адм-ция и францискан. монахи довели пуэбло в 1680 до восстания, завершивш. изгнанием
испанцев. Нападения апачей и экон. трудности парализовали сопротивление пуэбло, когда Д. де
Варгас, назнач. в 1692 губ., начал вторичное завоевание Нов. Мексики, закончившееся в 1696
взятием индейск. поселения Таос. В пер. пол. 18 в. команчи захватили земли апачей, к-рые в свою
очередь начали вытеснять исп. поселенцев. Испания, добившаяся по итогам Семилетней войны
междунар. признания прав на Нов. Мексику, предприняла решит. шаги по укреплению ее границ.
В 1776-83  команд.  воен.  округом Т.  де Круа взял под контроль сев.  границу,  губ.  X.  Б.  де Анса,
разбив в 1779 команчей, заключил с ними союз против апачей. В том же году Испания вступила в
войну с Англией на стороне ее восставш. колоний и направила осн. силы против нов. врага. С 1789
нападения индейцев возобновились, и Нов. Мексика опять пришла в запустение. С 1806 сюда
начали проникать амер. первопроходцы. Адамса-Ониса договор установил границу между США и
Нов. Мексикой, к-рая в 1821 вошла в состав независ. Мексики. В том же году У. Бекнел проложил
постоян. торг. путь из Миссури до Санта-Фе, вскоре американцы заняли господств, позиции в мест.
торговле. Договор 1828 с Мексикой подтвердил разграничение по линии Адамса-Ониса, но
возникшая в 1836 Техас, респ. выдвинула претензии на террит. до Рио-Гранде. В 1841 техас.
войска, пытавш. занять спор, земли, разбиты мексиканцами. В сент. 1845 в Мексику направлена
миссия Дж. Слайдела, одной из задач к-рой было приобретение Нов. Мексики. После срыва
переговоров подготовлена воен. эксп. полк. С. У. Кирни для захвата ее и Калифорнии. В ходе
Мексиканской войны Кирни 15.08.46 объявил о присоединении Нов. Мексики к США, 18.08 его
отряд занял Санта-Фе. В 1847 мексиканцы и индейцы таос подняли анти-амер. восстание, но к 4.02
были разбиты отрядом полк. С. Прайса. По Гуадалупе-Идальго договору Нов. Мексика отошла к
США, 9.09.50, по условиям компромисса 1850, разделена на террит. Юта и Н.-М. (первый губ. Дж.
С. Кэлхун; нас. после раздела ок. 60 тыс. чел.). Вопрос о рабстве оставлен на усмотрение мест. нас.
Одновременно решился вопрос о техас. претензиях, федерал. пр-во заплатило Техасу 10 млн дол.
за спор, земли, закрепив их за Н.-М. В результате Гадсдена покупки к Н.-М. присоединена полоса
земли на юге. В 1849 заключены договор о мирн. отношениях с индейцами юта и договор о
признании амер. суверенитета с навахо. В годы Гражданской войны навахо возобновили



нападения, но в 1863 потерпели поражение, 5 лет провели в резервации, откуда вернулись,
навсегда отказавшись от борьбы. В ходе Гражд. войны в Н.-М. вторглись отряды техас.
конфедератов, но бои у Вальвер-де и Гло-риеты (февр.-март 1862) положили конец надеждам
южан привлечь на свою сторону амер.  Юго-Запад.  В 1863 из состава Н.-М.  выделилась Аризона.
Попытки загнать в резервации апачей привели к партизан, войне под руководством Джеронимо
(1876-86). В 1879 закончена первая ж. д. Руд. богатства Н.-М. и шир. возможности для скот-ва
вызвали приток переселенцев, чей труд позволил быстро преобразить террит. В 1889 осн. ун-т Н.-
М., в 1899 - археол. об-во (первая нац. школа полевой археологии), в 1909 - музей, в 1917 - галерея
искусств. С нач. 20 в. в мест. архитектуре утвердился стиль "пуэбло". 3.10.1910 состоялся
конституц. конвент, в 1911 избран первый губ. -демократу. Макдональд, 6.01.12 Н.-М.
провозглашен 47-м штатом. Мест. законодатели в числе первых закрепили в конституции штата
право избирателей на референдум. В 1916 погран. г. Колумбус подвергся нападению отряда П.
Вильи, в ответ на к-рое в Мексику направлена Першинга экспедиция. Н.-М. известен под
многочисл. неофиц. назв., в т. ч. "Кактусовый штат", "Страна возможностей", "Испанский штат",
"Страна солнечного света", "Земля очарования". Нац. парки: "Карлсбад. пещеры" с крупн. в мире
пещерн. залом (открыты в 1901), "Культура Чако" (1907). На печати штата девиз - "Растет в
движении" (заимствован из поэмы Лукреция Кара "О природе вещей"). Символика: цветок юкки;
птица -  кукушка;  дерево -  пиния;  рыба -  мест.  разновидность форели.  Песня -  "О,  прекрасный
Нью-Мексико".

Нью-Хэйвен (New  Haven)  -  брит.  колония,  ныне на террит.  шт.  Конн.:  г.  Нью-Хэйвен с
прилегающ. поселками. В 1637 англ. кон-грегационисты - священник Джон Дэвенпорг и торговец
Теофилус Итон, члены "Массачусетской компании", прибыв в Бостон, обнаружили, что лучшие
для коммерции места в бухте заняты, и нашли для поселения др. место, индейск. назв. Квиннипиак.
Весной 1638 с группой переселенцев из Масс. и Конн. основали Н.-Х. Не имея королев. хартии,
покупали землю у индейцев, что повлекло кон-фликты с голл. и швед. властями. Порядки во всем
схожие (согласно "Основным статьям" 4.06.39) с массачусетскими. Губернаторы: 1638- 58 Т. Итон,
1658-60 Дж. Дэвенпорт, 1660-64 Уильям Лит. С 1643 в составе Конфедерации Новая Англия.
Англо-голл. война 1652-54 подорвала торговлю Н.-Х. Не имея представителя при Карле II, власти
Н.-Х. попросили Дж. Уинтропа (2-го), отправившегося в Англию за хартией для Конн. (1661),
попытаться получить хартию, на основании к-рой существовали бы две колонии. Однако по
хартии Конн. 23.04.62 в его состав включена вся террит. Н.-Х. Жители пытались протестовать, но
после захвата англичанами Нов. Амстердама (авг. 1664), опасаясь включения во владения герцога
Йоркского, в дек. 1664 подчинились властям Конн. Численность нас. колонии Н.-Х. никогда не
превышала 2 тыс. чел.

О
Общественные земли - см. Земли общественные. Общество христианских социалистов - см.

Социальное христианство.
Общество Цинцинната (Society of Cincinnati) -орг-ция офицеров-ветеранов Войны за

независимость, создан, в мае 1783. Названа в честь изв. рим. полит. деятеля и полководца Луция
Квинта Цинцинната, к-рый дважды, будучи призван возглавить отражение враж. угрозы Риму,
возвращался после победы к мирн. сел. труду. Отд-ния О. Ц. были созданы во всех штатах, число
членов достигало 2,5 тыс. чел., включая и иностр., преимущ. фр. офицеров, участвовавших в войне.
Первый през. О. Ц. - Дж. Вашингтон. Возникновение О. Ц., особенно предус-мотр. его уставом
наследств, членство и создание спец. ден. фонда, встретило оппозицию в стране. С его
осуждением выступили легислатуры ряда штатов, ведущ. полит. деятели, как демократы (Т.
Джефферсон, Б.Франклин), так и буд. лидеры федералистов (Дж. Адамс, Дж. Джей). В итоге О. Ц.
оказалось скомпрометированным в глазах общественности и постепенно пришло в упадок. В 19 в.
о нем напоминал только основан, в 1788 его членами г. Цинциннати.

Объединенный комитет пятнадцати (Joint Committee of Fifteen) - общепринятое назв. комитета
обеих палат Конгресса, действовавшего 13.12.1865-3.03.1867. Офиц. назв.: "Объединенный
комитет Конгресса по Реконструкции". Образован по рекомендации Т. Стивенса, состоял из 6



сенаторов и 9 конгрессменов под председательством сенатора от Мэна - умерен, политика У. П.
Фессендена (1806-69). Бол-во в комитете принадлежало республиканцам радикальным, они
определяли ход борьбы с през. Э. Джонсоном и его планом Реконструкции, добились устранения
Джонсона из полит. жизни и проведения радикал. Реконструкции. Комитет подготовил XIV
поправку к Конституции США, акты о проведении Реконструкции, в изменен. виде принятые
Конгрессом.

Объединенный совет армии и флота (Joint Army and Navy Board) - совещат. орган, образован,
по соглашению между Воен. иВоенно-мор. мин-вами 17.07.1903 на паритет, началах из
представителей Генерального штаба армии и Генерального совета флота во главе с адм. Дж. Дьюи.
Созданию совета предшествовали периодич. консультации воен. колледжей армии и флота,
направл.  на подготовку совм.  планов,  что стало осн.  содержанием деятельности О.  с.  а.  и ф.  (см.
"Оранжевый план", "Черный план"). К числу его важнейших решений принадлежит рекомендация
о посыпке "Великого белого флота". В мае 1913 по инициативе нач. генштаба Л. Вуда совет
выступил против бездействия адм-ции В. Вильсона в условиях обострения отношений с Японией,
что привело к столкновению позиций воен. и гражд. властей и поставило принцип, вопрос о
взаимоотношениях между ними.  По указанию през.  деятельность О.  с.  а.  и ф.  была временно
приостановлена и возобновилась уже в годы Первой мировой войны.

Овермена закон - см. Первая мировая война.
Огайо (Ohio River) - река в США, левый приток р. Миссисипи. Дл. 1580 км, образована

слиянием р. Аллегей-ни и Мононгахела, гл. притоки: справа Маскингем, Майами, Уобаш; слева
Кентукки, Канова, Камберленд, Теннесси. Течет по Аппалачскому плато и Центральным равнинам
(Пенс. Ог., 3. В., Кент., Инд., Илл.), в р. Миссисипи впадает у юж. границы Илл. Назв. происходит
от ирокез, слова, означающего большая (хорошая) река, вода. Верховья и ср. течение реки
исследовал Р. Р. де Ла Саль в 1669; с сер. 18 в. приобрела стратегич. значение для европ.
экспансии в глубь Сев. Америки. После англо-американской войны по О. пошли пароходы, она
превратилась в гл. водн. артерию для заселения Ср. Запада. После 1825 связана каналами с
Балтимором и Филадельфией. В долине О. возникли кр. торг. и пром. центры - Луисвилл,
Питтсбург, Цинциннати. Стр-во ж. д. к сер. 19 в. сократило навигацию на О., не потерявшую
значения для экономики Северо-Запада США.

Огайо (Ohio)  -  штат на северо-востоке США,  между оз.  Эри на севере и р.  Огайо на юге,  по
имени к-рой получил назв. Пл. 106,7 тыс. км2. Адм. центр - Колумбус (с 1816). К исследованию О.
первыми в 1669-70 приступили французы Л. Жолье, Р. Р. де Ла Саль, с 1685 англичане -торговцы
пушниной из колонии Н.-Й. В 18 в. объект претензий Франции и Англии, под контроль последней
перешел по итогам Семилетней войны. Юрисдикция над О. установлена в соответствии с
Парижским мирным договором 1783, после отказа Н.-Й., Вирг., Масс. Конн. от претензий на зап.
земли он с 1787 вошел в состав Северо- Западной территории. Образование шт. О. протекало в
острой парт. борьбе. Мест. джефферсоновские республиканцы сорвали план федералистов по
расчленению О. Была разработана демокр. по понятиям того времени конституция террит. О.,
предусматривавшая создание сильн. легислатуры и ограничение полномочий губ. Нас. О.
составило 42 тыс. -меньше необходимой для создания штата квоты в 60 тыс., но республиканцы в
Конгрессе и през. Т. Джефферсон предоставили ему статус 17-го штата (1.03.1803). Адм. центром
в 1803-10 был Чилликоте, в 1810-12 - Зейнсвилл. В период англоамериканской войны победа амер.
флота на оз. Эри предотвратила вторжение англичан в О. В полит. жизни штата в те годы
преобладали джефферсон. республиканцы, выступавшие против Банка США и в 1819-24
пытавшиеся ввести налоги на его мест. отд-ния. В 1815 в О. приняли программу стр-ва каналов
(1825-47), в 1836 урегулировали погран. спор с Мич., к 1842 индейск. племена выселены за р.
Миссисипи. На президент. выборах О. поддерживал Г. Клея (1824), Э. Джексона (1828, 1832), до
1848 вигов, после появления фрисойлеров и раскола вигов встал на сторону ДП. Виги О.
выступали против Мексиканской войны, в 1845 заложили основу банков, системы штата. В 1851 в
О. принята 2-я конституция; как и др. свобод, от рабовладения штаты Северо-запада, в 1854 О.
выступил против Канзас-Небраска билля и стал оплотом РП. На 11-х президент. выборах РП
выдвигала выходцев из О.,  а 7  президентов США родились в О.  (У.  С.  Грант,  Р.  Б.  Хэйс,  Дж.  А.



Гарфилд,  Б.  Гаррисон,  У.  Маккшли,  У.  Г.  Тафт,  У.  Дж.  Гардинг).  О.  оказался одним из центров
аболиционизма, через штат пролегала подземная железная дорога. В 1860-610. выступал за
сохранение единства США ценой принятия конституц. поправки, гарантирующей сохранение
рабства на Юге. В период Гражданской войны РП и демократы "военные" нейтрализовали
"медноголовых". Война практически не затронула О., но штат направил в Армию Союза 346 326
чел. Ген. Грант, У. Т. Шерман, Ф. Г. Шеридан, Дж. Б. Мак-клеллан, члены пр-ва А. Линкольна - С.
Чейз и Э.  М.  Стэнтон были выходцами из О.  Легислатура штата ратифицировала XIII,  XTV,  XV
поправки к Конституции США, но не предоставила избират. прав неграм. В 1870-е-нач. 1900-х О.
затронули прогрессист, движения, под влиянием к-рых конституц. конвент в 1912 принял
поправки о введении референдума, прямых первич. выборов, муницип. самоуправления. Стр-во ж.
д., навигация на Великих озерах, заказы в годы Гражд. войны вызвали рост городов, в т. ч. центра
черной металлургии и нефтепереработки г. Кливленд, торг.-пром. г. Цинциннати, городов Акрон,
Дейтон, Толидо. В 1804 открыт ун-т Огайо, в 1809 - ун-т Майами, в 1870 - Ун-т шт. О. Первую газ.
- "Centinel of North-Western Territory" У. Максвел выпустил 9.11.1783. О. вступал в 20 в. как
развитый индустр.-агр. р-н. В марте 1913 пострадал от сильного наводнения: погибло более 400
чел., ущерб достиг 300 млн дол. В ходе Первой мировой войны направил в вооруж. силы более 200
тыс.  чел.  4  дивизии воевали в Европе.  Природ.  условия и история О.  нашли отражение в его
неофиц. назв. - "штат конского каштана" и "совр. родина президентов". Девиз - "С Богом все
достижимо". Символика: цветок - алая гвоздика; птица - кардинал; дерево - конский каштан.
Песня - "Прекрасная Огайо".

Огайо, компания (Ohio Company of Associates) - осн. в 1787 группой офицеров во главе с
выходцами из Нов. Англии - ген. Р. Патнэмом и ген. Б. Таппером. Первонач. предполагалось
содействовать ветеранам Войны за независимость в получении в обмен на сертификаты
Континентального конгресса зем. наделов к северо-западу от р. Огайо. Предприятие превратилось
в обычную зем.  К.,  в к-рой заправляли спекулянты (А.  Сен-Клер,  У.  Сарджент,  М.  Катлер,  У.
Дьюэр). Они добились внесения выгодных им поправок в зем. ордонансы и выделения К 1 781 760
акров земли по бросов. цене - 12 центов за акр при уста-новл. гос. минимуме в 1 дол. 2/3 из 817
акционеров жили на востоке США, используя свои акции для получения спе-кулятив. прибыли, а
мн. терпевшие нужду ветераны и их наследники за бесценок продавали свои сертификаты.
Деятельность О. к. продолжалась более 40 лет. Выступила инициатором освоения Северо-
Западной территории. Оглеторп Джеймс Эдвард (Oglethorpe James Edward), 22.12.1696/1.01.1697-
30.06.1785-основатель Джорджии. Из дворян, семьи, закончил Оксфорд, в рядах австр. армии
воевал против турок в 1717-19. В 1722-54 чл. палаты общин брит. парламента, тори, добивался
запрета рабства, отмены телес, наказаний на флоте, занимался пересмотром законов о несостоят,
должниках. Увлекшись проектом высылки последних в Америку, получил в 1732 от короля
хартию, в 1733 основал колонию Дж. и фактически правил ею, потратив на ее нужды 90 тыс. ф. ст.
личн. денег. Во время Войны из-за уха Дженкинса успешно руководил обороной Дж., однако
запрет рабства и "сухой закон" вызывали недовольство колонистов, а пр-во обвинило О. в провале
эксп. во Флориду 23.07.43 О. навсегда покинул Дж. Воен. суд оправдал его, парламент
единогласным решением возместил расходы.

Оджибвеи или чиппева (Chippewa) - индейск. племя языков, алгон-кин. группы, назв. от слова
Ojibwa - "насупиться, собрать кожу в морщины". По данным фр. иезуитов-миссионеров, в 1640
жили в р-не Су-Сент-Мари. С появлением фр. торг. факторий (1660-е) занялись хищнич.
отстрелом пушн. зверей; после истребления их с 1680 широко расселялись по террит. буд. шт.
Мич., Виск., Мин., особенно по берегам оз. Верхнее (отделивш. от них племена оттава и
потаватоми обосновались по берегам оз. Мичиган). Весьма развитая лесн. и озерн. культура: охота,
рыб-во, разведение дикого риса. В 1791-1820 среди О. жил Джон Тернер. До 1736 в союзе с
дакотами, затем попытались вытеснить их на запад, что привело к длит. войне. По договору в
Прери-ду-Шин (заключен 19.08.1825 при посредничестве Л. Касса) между О. и дакотами
проведена демаркац. линия, к-рая, после неск. войн, в 1858 была вновь подтверждена. О. уступили
США большую часть своих земель в 1837, 1854, 1855 и 1863, неск. тысяч поныне живут в
резервациях в назван, штатах.



"Однодневный президент" (One-Day President) - назв., закрепившееся в амер. истории за
сенатором от Миссури Д. Атчисоном (1807- 86). Связано с отказом избранного през. 3. Тейлора
приносить присягу 4.03.1849,  т.  к.  это было воскресенье.  В итоге Сенат был вынужден единств,
раз в истории страны избрать и. о. през. Д. Атчисона, являвшегося тогда врем. пред. Сената.

Оклахома (Oklahoma) - штат на юго-западе США, большую часть террит. к-рого занимают
долины р. Арканзас и Ред-Ривер. Пл. 181,1 тыс. км2, адм. центр - Оклахома-Сити. На яз. индейцев
чокто слово О. означает "земля красного народа" (др. версия - "красный человек"). Первыми из
европейцев террит. совр. О. в 1541 посетили участники исп. эксп. Ф. Коронадо. Во 2-й пол. 17 в. ее
обследовали фр.  эксп.  Л.  Жолье и Р.  Р.  де Ла Саля.  В 18 в.  эта террит.  перешла под юрисдикцию
Испании, в 1800 вернулась под управление Франции. После Луизианы покупки в 1803 О. (кроме р-
на Пэнхэндла)  отошла к США.  В 1824 полк.  М.  Арбакл основал здесь первые форты Джибсон и
Таусон. До нач. 19 в. О. населяли относительно немно-гочисл. индейск. племена - осаги, кайова,
ко-манчи, а в соответствии с договорами американцев с чероками (1808, 1817, 1828, 1829, 1834),
чокто (1816, 1820, 1830), криками (1821, 1825,1826, 1827) сюда с востока США стали переселяться
уступившие свои земли индейск. племена. После принятия в 1830 закона о выселении индейцев за
р. Миссисипи их этапировали в О. по т. н. "дороге слез". Среди них оказались и остатки семинолов,
вытесненные с юго-востока США в результате 2-й Семинольской войны 1835-42. 5
цивилизованных племен создали в О. небольшие гос. образования, к-рые (кроме семинолов)
существовали на основе письм. конституций и законодательства. После того как федерал. войска в
начале Гражданской войны покинули О., агенты КША склонили индейцев к выступлению против
США. В 1866 индейцы потерпели поражение, их вынудили уступить часть своих земель, на к-рых
в 13 резерваций переместили до 20 индейск. племен из др. р-нов США. О. фактически
превратилась в крупн. резервацию (в сер. 20 в. тут жила 1/3 индейцев США). Движение "границы"
на Запад, принятый в 1862 Гомстед акт и "усмирение" индейцев открывали этот регион для
освоения белыми поселенцами. 22.04.1889 Конгресс принял акт, по к-рому ок. 2 млн акров земли
передавалось в призовой фонд для проведения т. н. "гонок", участники к-рых, стартовав на
границах террит., занимали свобод, участки. В 1889-1910 в результате 10 "гонок" или лотерей
была занята значит, часть совр. О. В 1890 на занятых переселенцами землях создали федерал.
террит. О., ост. часть считалась Ин-дейск. террит. В 1906 Конгресс разрешил выработать
конституцию буд. штата, объединившего федерал. террит. О. и Индейск. террит. На конвенте в
Гафри такую конституцию приняли 17.09.1907, и 16.11.1907 О. стала 46-м штатом. Адм. центр до
1913 находился в Гафри. О. достигла значит, успехов в развитии с. х. (несмотря на пыльные бури),
ж/д транспорта (первые ж/д линии действовали в О.  в 1870-72),  добыче цвет,  металлов и угля.  В
1900 зародилась нефт. отрасль. В 1890 в г. Норман осн. ун-т Оклахома, в том же году в Оклахома-
Сити создали Б-ку шт. Окл. С 1876 в О. выходит старейший печат. орган "Indian Journal". В годы
Первой мировой войны в вооруж. силах США служили 90 126 граждан этого штата. Не-офиц. назв.
- "штатземлезахватчиков". Девиз - "Труд побеждает все". Символика: цветок - омела белая; птица -
вилохвостая мухоловка; дерево - багряник (иудино дерево). Песня - "Оклахома!".

Окленд, г. - см. Сан-Франциско.
Округ Колумбия (District of Columbia) - федерал. округ, место пребывания столицы и пр-ва

США, находится в ниж. течении р. Потомак при впадении в него р. Анакос-тия. Пл. 0,2 тыс. км2.
Предложения о создании "федерального города" рассматривались еще Континентальным
конгрессом в 1783. Конституция США, утвердив за Конгрессом право "пользоваться во всех
случаях исключительной законодат. властью в представленном к.-л. из штатов округе (не
превышающем 10 кв. миль), к-рый с одобрения Конгресса станет столицей Соединенных Штатов",
оставила выбор за законодателями. Дискуссии по этому поводу между представителями сев. и юж.
штатов завершились компромиссом 1790, предусматривавшим орг-цию буд. федерал. столицы
через 10 лет на землях вдоль р. Потомак, ус-тупл. Мэр. и Вирг. Под надзором Дж. Вашингтона и Т.
Джеф-ферсона отобранные участки земли были выкуплены у владельцев, размежеваны, а П. Ш.
Л'Анфаном в 1791 составлен проект застройки буд. столицы, получившей имя Вашингтона.
27.02.1801 Конгресс принял О. К. под свою юрисдикцию. В 1802 г. Вашингтон, а также
Джорджтауну и Александрии были предоставлены гор. хартии. В каждой из палат Конгресса были



созданы комитеты по делам О. К. В июле 1846 в соответствии с петицией жителей Вирг. Конгресс
вернул земли, уступл. ранее этим штатом, и Александрия отошла к Вирг. В 1871 в состав О. К.
вошел Джорджтаун.  С 1878  границы О.  К.  являются также границами столицы США,  О.  К.  и г.
Вашингтон имеют единое управление. До 1871 они управлялись мэром и избираемым нас.
законодат. советом, с 1871 по 1878 губ., как террит, не входящая в состав союза. С 1878 по 1967
управление возглавлял совет из 3 чел. Двое из них назначались на 3-лет. срок през. "по совету и с
согласия" Сената из числа мест. жителей. Третий, представлявший корпус инженеров армии,
служил от 2  до 4  лет.  Мест.  жители долгое время были фактически лишены избират.  прав,  лишь
XXIII поправка к Конституции позволила им принимать участие в президент. выборах. С 1871 по
1874 О. К. был представлен в П. п. одним делегатом. Девиз - "Справедливость для всех".
Символика: цветок - амер. роза; птица - лесной дрозд; дерево -красный дуб.

"Олбани план" (Albany Plan of Union) - составл. Б. Франклином первый план объединения
колоний, впоследствии образовавших США. Представлен конгрессу представителей 11 колоний,
работавшему в Олбани, Н.-Й., 19.06-10.07.1754 и обсуждавшему меры борьбы с проникновением
французов в долину р. Огайо и отношения с Иро-кезск. союзом. План предполагал при сохранении
в каждой колонии своего представительства учреждение "одного общего правительства" в
Филадельфии. Его глава -ген. през. назначался королем. 48 выбор, представителей колоний,
присылавших от 2 (Р.-А., Н.-Г.) до 7 делегатов (Масс. Вирг.), составляли Великий совет делегатов,
который вместе с ген. през. контролировал все отношения с индейцами, включая покупку у них
земель, иную торговлю, вопросы войны и мира; вводил и собирал налоги, расходовал средства на
оборонит, цели, объявлял общую мобилизацию милиции в случае войны. План был одобрен
конгрессом, но не утвержден ни колониями, ни брит. короной. Впоследствии амер. патриоты
выступали со значит, более радикал, требованиями, и в 1774 план, весьма похожий на "О. п.",
предложил лидер лоялистов Дж.  Галлоуэй.  "О.  п."  можно считать прообразом планов,  по к-рым
позднее в рамках Брит. империи создавались федератив. доминионы -Канада (1867) и Австралия
(1901).

Олбани регентство (Albany Regency) - группа лидеров демокр.-рес-публ. партии, затем ДП (М.
Ван Бюрен,  У.  Л.  Марси,  А.  Флэгг,  Б.  Ф.  Батлер,  Г.  Верпланк,  С.  Райт и др.),  связанных делов.,
родствен, и личн. узами, действовавшая в шт. Н.-Й. в 1820-48. В периоды правления партии в
штате О. р. фактически контролировало назначения на должности. Считается первой амер.
"политической машиной".

"Олд Глори"  (Old  Glory)  -  популяр,  назв.  флага США.  В дослов.  пер.  -  "старая слава".
Считается, что оно возникло благодаря шкиперу из Сейлема Уильяму Драйверу, к-рый именно так
назвал нац. флаг, поднимая его на своем бриге "Чарлз Доггетт" в 1831 перед выходом в море.

Олдридж Айра (Aldridge Ira), ок. 1805-1867 - актер. Род. в неф. семье, начал выступать с 1820-х
в любит. негр, театре в Нью-Йорке. С 1826 играл в Лондоне, имел большой успех в роли Отелло.
Совершил длител. гастроли по Европе, играл мн. шекспир. роли: Шейлока, Лира, Макбета,
любимейшей оставалась роль Отелло. Имел триумф, успех в России, где выступал в 50-60-х. Его
высоко ценили М.  С.  Щепкин,  П.  М.  Садовский,  А.  Е.  Мартынов и др.  знаменитые рус.
современники.

Олдрич Нельсон Уилмат (Aldrich Nelson Wilmarth), 6.11.1841-16.04.1915-полит. деятель. Род. в
Р.-А., в фермер, семье, с 17 лет занялся бакалейн. бизнесом в г. Провиденс, быстро разбогател,
стал одним из крупн. предпринимателей штата. В 1875-77 чл. легислатуры Р.-А. и спикер ее ниж.
палаты, в 1879-81 конгрессмен. С 5.10.81 по 3.03.1911 сенатор США, полит. босс штата.
Участвовал в подготовке Шермана законов и Маккинли тарифа в 1890 с позиций защиты
интересов "большого бизнеса". Добившись в 1892 переизбрания в условиях общего поражения РП,
стал одной из наиб. влият. фигур в рес-публ. фракции, способствовал отмене Шермана закона о
государственных закупках серебра и принятию Вильсо-на-Гормана тарифа. После победы
республиканцев на выборах 1896 возглавил группу сенаторов-долгожителей (У. Б. Эллисон, Айова;

О. X. Платт, Конн.; Дж. К. Спунер, Виск.), заправлявшую в Сенате на рубеже 19-20 вв.
Контролируя назначения в комитеты, определяя их решения и позицию парт. кокусов, "большая
четверка" стала первой в истории Сената неформал, группировкой, осуществлявшей эффектив.



руководство им. В качестве пред. финанс. комитета О. сыграл важную роль в принятии Дингли
тарифа, закона о золотом стандарте, в создании Комиссии по международному обмену. Став
лидером сенат, оппозиции, противодействовал внеш. и антимонопол. политике Т. Рузвельта.
Являясь чл. комитета по торговле между штатами, добился смягчения условий Хепберна закона в
пользу ж/д компаний. Соавтор закона Олд-рича-Вриланда (1908), принятого после финанс. паники
1907 для стабилизации ден. обращения, пред. создан, на его основе Национальной монетарной
комиссии, занимавшейся подготовкой банков, реформы. После прихода к власти У. Г. Тафта
возглавил "старую гвардию" РП, сыграл решающ, роль в принятии Пэйна-Олд-рича тарифа,
сохранявшего протекционист, систему в интересах кр. промышленников Северо-Востока, что
привело в итоге к расколу РП и ее последующ, поражению на выборах. Подвергнувшись резкой
критике со стороны инсургентов в Сенате и осуждению в либерал. печати, отказался от
выдвижения на выборах 1910. Тесть Дж. Д. Рокфеллера мл.

Оленехвостые (Bucktails) - фракция демокр.-республ. партии в шт. Н.-Й. в 1816-26,
выступавшая против планов "внутренних улучшений" (стр-ва каналов и дорог), к-рые
осуществлял за счет бюджета штата Девитт Клинтон. Руководители - М. Ван Бюрен, У. Л. Map-си.
Назв. - по значку Таммани общества: олений хвост, прикреплен, к шляпе. В 1828 влились в ДП.

Олимпийские игры - см. Всемирные выставки; Гавайи; Фрэнсис Д. Р. Олимпия, г. - см.
Вашингтон (штат).

Олкотт Луиза Мэй (Alcott Louisa May), 29.11.1832-6.03.1888 - писательница. Род. в
Джермантау-не, Конн., в семье обществ. деятеля, философа, аболициониста Эймоса Бронсона О.
(1799-1888). Ее юность прошла в Бостоне и Конкорде в общении с Р. У. Эмерсоном и Г. Торо. В
годы Гражданской войны О. работала медсестрой, о чем рассказала в "Госпитальных очерках"
(1863). Приобрела шир. известность как автор рассказов и повестей для детей и юношества.
Феномен, успех принес О. роман "Маленькие женщины" (1868). Автор романов "Старомодная
девушка" (1870, рус. пер. 1875), "Маленькие мужчины" (1871, рус. пер. 1883), "Под сиренью"
(1878, рус. пер. 1880), живописующих быт и нравы Новой Англии.

Олни дополнение (Oiney Corollary) - внешнеполит. концепция, изложен. 20.07.1895 в ноте
госсекр. Р. Олни Англии в связи с 1-м венесуэльским кризисом. Отразило нов. этап в развитии
Монро доктрины, когда она стала использоваться для полного вытеснения европ. держав из полит.
жизни Зап. полушария. Олни отверг любые формы европ. контроля на террит. латиноамер. гос-в,
заявив: "В настоящее время Соед. Штаты практически являются сувереном на этом континенте, и
их воля - закон в вопросах, на к-рые простирается их вмешательство". Это право основывалось на
том, что "неогранич. ресурсы США наряду с изолированностью делают их хозяином положения и
фактически неуязвимыми перед лицом любого из государств и всех их вместе". Позицию Олни
поддержал през. Г. Кливленд, добившийся разрешения англо-венесуэл. спора на амер. условиях.
Эти события совпали с ростом заинтересованности англичан в сотрудничестве с США в Китае
против России и обострением англо-герм. противоречий, что побудило Англию пойти на
признание доктрины Монро. Позднее О. д. фактически дезавуировано госсекр. Дэк, Хэем,
стремившимся к улучшению отношений с Англией, однако в 1904-05 было провозглашено еще
более решит. Рузвельта дополнение к доктрине Монро.

Олни Ричард (Oiney Richard), 15.09.1835-8.04.1917 -полит. деятель. Род. в Масс. потомок
новоангл. пуритан. В 1856 окончил ун-т Брауна, Р.-А., в 1858 Гарвард, школу права; в 1859
допущен к юрид. практике. Практиковал в Бостоне, получил известность как адвокат ж/д
корпораций. С 6.03.93 по 9.06.95 генеральный атторней в кабинете Г. Кливленда. Отличился
решит. мерами при подавлении похода безработных (Кокси армия) и Пульмановской забастовки,
создав в посл. случае прецедент "правления посредством суд. запрета" ("government by injunction").
Впоследствии выступал за признание прав раб. орг-ций, поддержал закон об арбитраж,
разрешении труд, конфликтов на ж. д. (1898). С 10.06.95 по 4.03.97 гос. секр. Занял жесткую
позицию в отношении Англии в 1-м венесуэльском кризисе на основе расшир. трактовки Монро
доктрины (Олни дополнение). В 1896 неудачно пытался посредничать в конфликте между
Испанией и куб. повстанцами. 11.01.97 подписал с брит. послом Дж. Паунсфотом общий
арбитражный договор, первый в истории амер. дипломатии, но не смог добиться его ратификации



Сенатом. В 1896. вышел из ДП после принятия ею программы демократов серебряных, но в 1900
поддержал У. Дж. Брайана, выступившего против выс. тарифов, трестов и империализма. После
выхода в отставку возобновил успеш. юрид. практику, сохраняя влияние в профессион. среде и в
полит. кругах. В 1900-08 регент Смитсо-новского института.

Омнибус билль (Omnibus Bill) - от лат. местоимения "всем", давшего назв. первому в мире
виду обществ. транспорта (омнибус) - "для всех", к-рый зародился в Париже в 1662, впервые
появился в Нью-Йорке в 1830 и получил затем шир. распространение в США. О. б. в пов-седнев.
жизни означает счет по разным статьям; в анг-ло-амер. парламент, практике - законопроект по
разным вопросам, к-рый должен приниматься в целом. Наиб. известен О. б., внесен. 8.05.1850 спец.
комитетом Сената под председательством Г. Клея и предусматривавший определение статуса и
границ Калиф., Юты, Н.-М. и Тех. Этот законопроект лег в основу компромисса 1850. 22-
25.06.1868 принят "Омнибус акт", согласно к-рому 7 юж. штатов (Арк., Алаб., Дж., Луиз., Фл., С.
К. иЮ. К.), выполнившие требования законов о Реконструкции, были восстановлены в составе
США. 22.02.1889 утвержден О. 6. о приеме в США шт. Ваш., Мон., С. Д. и Ю. Д. ("omnibus
States"), избрание представителей от к-рьк заметно изменило расстановку сил в Конгрессе в пользу
агр. Запада.

Онеида (Oneida) - индейск. племя, в 18 в. чл. Иро-кезск. союза, жили (и живут) южнее оз.
Онеида, Н.-Й. Наиб. кр. их деревня считалась столицей ирокезов. Земледельцы. Численность в 18
в. - ок. 1200, в 20 в. - ок. 3200 чел. Во время Войны за независимость поддержали американцев, по
договору в Форт-Стенуикс (окт. 1784) зафиксированы их права на землю.

"Оранжевый план" (Orange Plan) - первый в истории США заранее подготовл. план войны с вел.
державой, нап-равл. против Японии. Начало разработки положено после вооруж. инцидента на
Прибылова островах, происшедшего между охраной котиков, промыслов и яп. браконьерами.
Первый набросок представлен Генеральным советом флота 26.08.1906, к июню 1907 доработан по
согласованию с Генеральным штабом армии. Разработан с учетом опыта России в русско-
японской войне. Начиная с 1910 первонач. "О. п." переработан в полномасштаб. план войны с
Японией, доработан в момент обострения японо-амер. отношений в мае 1913. Завершен, к лету
1914 "О. п." предусматривал сдачу передовой линии обороны на Филиппинах, отступление на
рубеж Мидуэй-Гавайи с попыткой удержания Гуама, последующ, переброску осн. сил флота с
Атлантики и достижение победы посредством контрнаступления и блокады Японии. Вариант
переброски кр. мор. сил отработан практически в ходе плавания в Тих. океан "Великого белого
флота" в 1907-08. В целях успеш. осуществления "О. п." предпринимались меры по
развертыванию разведыват. сети в Вост. Азии и по противодействию яп. разведке в странах Зап.
полушария, проводились поиски опорн. пунктов для флота на маршруте движения в Тих. океан и
обследование о-вов в зап. части Тих. океана. Яп. угроза побуждала США уделять повыш.
внимание обороне тихооке-ан. входа в Панам, канал и спешить с его завершением. При
сопоставлении "О. п." с "Черным планом" войны против Германии в 1914 было признано, что
Япония оставалась наиб. вероятным противником США в будущем. Осн. принципы "О. п."
использованы при проведении операций против Японии в годы второй мир. войны.

Орден защитников земледелия - см. Грейнджеры.
Орден рыцарей труда (Order of the Knights of Labor, в 1871-81: Noble and Holy Order…) - первое

общенац. объединение раб. орг-ций США. Возник в 1869 как тайная орг-ция портных
Филадельфии во главе с У. Стефенсом (1821-82). Ставил целью "поддержать достоинство труда" и
"привести в гармонию интересы труда и капитала". Создан на принципах масон, ложи с соответств.
ритуалами и обрядами. В 1871 был открыт для др. профессии. Съезд 1878 решил отказаться от
конспиратив. принципов деятельности, сохранив централизов. характер орг-ции. Нов. программа к
числу важнейш. целей О. р. т. относила стремление "обеспечить получение трудящимися
надлежащей доли производимых ими благ", уничтожение "монопол. пользования средствами
передачи сведений и перевозки людей и товаров", признание профсоюзов, обеспечение
безопасности на произ-ве, запрещение дет. труда, равную оплату труда женщин, использование
арбитража для разрешения труд,  конфликтов,  подготовку к замене системы наем,  труда
кооператив, строем. Первым среди раб. орг-ций О. р. т. отказался от различий по полу,



вероисповеданию, цвету кожи и национальности при приеме членов, однако его устав запрещал
прием юристов,  банкиров,  бирж,  маклеров и лиц,  чье благополучие основано на торговле
спиртным. В 1879 О. р. т. возглавил Т. В. Паудерли, противник полит. активности профсоюзов. С
1881 О. р. т. развернул шир. легал. деятельность, отказавшись от прежних ритуалов, в 1-й пол.
1880-х превратился в крупн. и наиб. влият. раб. орг-цию США. О. р. т. в числе первых увидел
опасность новой иммиграции для амер.  раб.  класса,  стал одной из тех обществ.  сил,  к-рые
добились ограничения китайской иммиграции (1882) и запрета ввоза законтрактованных рабочих
(1885). Провел неск. успеш. забастовок, на переговорах с ж/д магнатом Дж. Гулдом в 1885
организован, труд впервые выступил равноправным партнером предпринимателей. В 1886
численность О. р. т. превысила 700 тыс. чел. Создан, в том же году Американская федерация труда
предложила более привлекат. для рабочих модель профес-сион. орг-ции и в развернувшемся с
этого момента соперничестве с О. р. т. сумела одержать верх. В 1890 по численности АФТ
превысила О. р. т., количество членов к-рого сократилось до 75 тыс. в 1893. Представители
фермер,  интересов в О.  р.  т.  при поддержке социалистов Д.  Де Леона в 1893  добились отставки
Паудерли; в 1917 О. р. т. официально прекратил свое существование.

Ордонансы (Ordonances) - законы 1784, 1785, 1787, определявшие политику Конгресса
Конфедерации относительно зап. земель как сост. части фонда земель общественных. О.
способствовали: 1) по-степен. урегулированию противоречий между штатами по вопросам
освоения земель в регионе между Аппалачами и р. Миссисипи; 2) завершению в 1780-1802
передачи от 7 т. н. зем. штатов (Н.-Й., Вирг., Конн., Ю. К., С. К., Дж., Масс.) "прав" на зап. земли
центр. властям США; 3) юрид. оформлению и закреплению принципиал. положений, влиявших на
процессы колонизации обширн. регионов, на формирование политики властей США относительно
фонда обществ. земель. О. от 23.04.84 подготовлен Т. Джефферсо-ном. Предусматривал деление
зап. земель до р. Миссисипи на 16 террит., прием в состав США при условии увеличения нас.
каждой террит. до 20 тыс. чел. Устанавливал порядок управления этими террит. по образцу
первых 13 штатов (с правом нас. утверждать врем. пр-во конституцию, основывать графства,
выбирать легислатуры). В по-литику амер. гос-ва вводил принципиал. положения,
обеспечивавшие расширение террит. страны - ее зап. регионы считались частью США,
подвластной центр. властям; по определению властей США, эти регионы участвовали в
формировании и исполнении гос. бюджета; придерживались республ. норм и формы правления;
власти США гарантировали преобразование террит. в равноправные штаты. О. 1784 был заменен
О. 1787, но его принципиал. положения сохранили силу. О. от 20.05.85 - проект подготовлен еще в
1784 комитетом под руководством Джефферсона, затем переработан и одобрен Конгрессом
Конфедерации. О. предусматривал приобретение зап. земель у индейцев, их обмер и прямоугол.
межевание (линиями с севера на юг, с востока на запад) на тауншипы - квадрат, участки пл. 36 кв.
миль, к-рые делились на лоты - участки в 1 кв. милю (640 акров). В каждом тауншипе первонач.
предполагалось резервировать 1 лот на нужды школ, образования и религии, 4 лота на нужды
Конгресса; ост. земли подлежали продаже на аукционах миним. участками - лотами по цене не
менее 1 дол. за акр. Такие условия реализации земель отвечали интересам состоят,
землевладельцев, плантаторов и зем. спекулянтов. Последние на долгие годы станут
посредниками между гос-вом и рядовыми переселенцами. "Сев.-Зап." О. от 13.07.87 разработан
юристом из Масс. Н. Дэйном и Р. Кингом, действовавшими в интересах К. зем. спекулянтов (в
первую очередь Огайо компании) и бывших офицеров Армии континентальной, требовавших
гарантий частн. собственности и установления жесткого контроля над зап. землями. Он
фактически заменил О. 1784 и 1785, привел к орг-ции Северо-Западной территории, на к-рой
вводил систему огранич. самоуправления: Конгресс назначал облечен, шир. полномочиями губ. и
секр., а также трех судей. Избират. права ограничивались имущ. цензом. О. 1787 запрещал рабство
и подневол. труд, наследование в порядке майората, гарантировал свободу вероисповедания,
соблюдение гражд. прав, развитие образования и самоуправления. Со временем Сев.-Зап. террит.
предполагалось преобразовать в 3-5 террит. при условии проживания на каждой из них не менее 5
тыс. обладавших правом голоса свобод, мужчин, к-рые избирали бы однопалат. легислатуру и
посылали в Конгресс своего представителя (без права голоса). О. 1787 подтверждал право нов.



террит. при увеличении численности нас. до 60 тыс. свобод, жителей приобретать статус
равноправ. штатов.

Орегон (Oregon) - 1) ист. обл. на северо-западе Америки, располож. между Русской Америкой
и Калиф., на востоке ограничена Скалистыми горами. Назв. производят от origanum - "шалфей", от
алгон-кин. слова wauregan -"красивая вода" или от Ouaricon-sint - фр. назв. р. Висконсин. Впервые
появилось в описании англ. путешествия по Сев. Америке в 1778, приобрело популярность после
публикации в 1812  поэмы У.  К.  Брайанта,  где описывалась р.  Орегон.  Первонач.  назв.  О.
относилось к р. Колумбия, впоследствии распространилось на весь бассейн Колумбии и ее
притоков. В кон. 18-1-й пол. 19 в. О. был объектом острого междунар. соперничества. С 1774 здесь
пыталась утвердиться Испания, но после конфликта с Англией в Нутка-Саунд в 1790 вынуждена
остановить продвижение. По Адамса-Ониса договору она отказалась от всех претензий к северу от
Калиф. В 1806 Н. П. Резанов предлагал пр-ву России занять устье р. Колумбия и др. клю-чев.
пункты, чтобы предотвратить амер. экспансию; эти планы поддержало руководство "Российско-
американской компании", но рус.-амер. конвенция 1824 и соглашение с Англией в 1825 вывели
Россию из числа претендентов на О. Первыми англичанами, побывавшими у берегов О., были Дж.
Кук (1778) и Дж. Ванкувер (1792). Создан, в Канаде "Сев.-Зап. К" и брит. "К Гудзонова зал."
заняли господств. позиции в мехоторговле, бывшей первонач. осн. формой освоения края. В 1792
амер. кап. Р. Грей открыл устье реки, назван, в честь его корабля Колумбией. В 1805-06 0.
исследовала Льюиса и Кларка экспедиция, в 1811 здесь осн. Астория. В результате англо-
американской войны брит. пушн. компании заняли преобладающ, положение. По англо-амер.
конвенции 1818, продленной в 1827, в О. установлен режим "совм. освоения". С 1821, после
ратификации договора Адамса-Ониса и попытки России продвинуться в направлении О.,
соперничество за эти террит. вступило в решающ, стадию. В 1820-23 в Конгрессе дебатировался
билль Дж. Флойда, в к-ром необходимость занятия О. обосновывалась интересами китайской
торговли и китобойного промысла. Стремление не допустить в О. конкурентов стало одной из
важнейш. причин провозглашения Монро и Полка доктрин. В 1834 в долине р. Уилламетт Дж. Ли
осн. методист, миссию, вслед за тем появились первые амер. переселенцы. В 1838 поселенцы
долины направили в Конгресс т. н. "Орегон, мемориал", требуя поддержки от пр-ва США. В 1840
Сенат создал спец. комитет по О., в 1841 его берега обследовала Уил-кса экспедиция. В 1839
началось освоение Орегон, тракта, протянувш. почти на 3,5 тыс. км от г. Индепенденс в Миссури
(самый длин,  путь,  пролож.  амер.  пионерами).  В 1842-45  по нему в долину Уилламетт прибыло
неск. кр. партий переселенцев. В 1843 амер. колонисты создали органы самоуправления и приняли
врем. конституцию т. н. "Террит. О.". В 1844, когда американцы приобрели числ. бол-во среди
поселенцев, эту систему управления признала колония франко-канадцев, в 1845 - служащие "К.
Гудзонова зал.". Центр коммуны разместился в Сейлеме (осн. Дж. Ли в 1842). В 1845 число амер.
поселенцев превысило 5 тыс. О. превратился в гл. цель Запада, что в сочетании с
заинтересованностью Севера в утверждении на берегах Тих. океана придало требованиям о его
присоединении общенац. характер. Отражением этих Настроений стал лозунг "Пятьдесят четыре -
сорок -  или война!"  в избират.  кампании 1844.  В борьбе за О.  была сформулирована также
концепция "предопределения судьбы", обосновавш. права США на всю Сев. Америку. 27.04.46
Конгресс принял решение об отказе от режима "совм. освоения" с Англией, 18.06 подписан
Орегонский договор, согласно к-рому осн. часть спор, террит. (ок. 520 тыс. км2) закреплялась за
США, а Англии отходила сев. половина с о. Ванкувер. 2) Федерал. террит., создан. 14.08.48 на
отошедшей к США юж. половине ист. обл. О., из к-рой впоследствии выделились шт. Айд., Ваш. и
О., а часть земель вошла в состав Мон. и Вайом. Создание террит. совпало с открытием золота в
Калифорнии, что радикально изменило естеств. ход освоения Тихоокеан. побережья в результате
перемещения центра интереса из О. на юг. Вместе с тем развитие Калиф, дало нов. стимулы к
освоению сев. регионов. Территориал. адм-ция во главе с ген. Дж. Лейном создана 3.03.49, адм.
центр до 1852 располагался в Орегон-Сити (осн. в 1849). Нас. в 1850 составило более 12 тыс. чел.
Дальнеиш. приток переселенцев стимулировал закон 1850 о льгот, предоставлении земли (Oregon
Donation Act) и открытие золота на террит.. буд. Айдахо. В 1853 из О. выделилась федерал. террит.
Вашингтон. У власти в О. находилась т. н. "сейлемская клика", выражавшая взгляды ДП. Во 2-й



пол. 1850 демокр. деятели О. в союзе с единомышленниками из Калиф, выдвинули проект
создания независ. Тихоокеанской республики. В связи с образованием шт. О. вост. половина
террит. О. в 1859 отошла к Вашингтону. 3) Штат на северо-западе США. Пл. 251,2 тыс. км2. Адм.
центр Сейлем, экон. центр и гл. порт Портленд (осн. в 1851). В зап. части расположены Берегов,
хребет и Каскад, горы, между к-рыми заключена долина Уилла-метт, на востоке - Колумб, плато и
нагорья, покрытые богатейш. хвойн. лесами. О. занимает первое место в США по запасам делов.
древесины. В О. расположены: Крей-тер-Лейк (глубочайш. озеро в стране, нац. парк с 1902),
Хеллс-Каньон (долина р. Снейк, глубочайш. ущелье в США), нац. ист. памятник Форт-Клатсоп
(лагерь эксп. Льюиса и Кларка). Движение за предоставление О. статуса штата началось с 1851.
17.08.57 принята антирабовлад. конституция по образцу штатов Ср. Запада, утверждение к-рой
задержалось из-за противодействия южан в Конгрессе. 14.02.59 О. провозглашен 33-м штатом,
намного опередив бол-во штатов Д. Запада. Первым губ. избран демократ Дж. Уитакер. В 1860 нас.
составляло ок. 52 тыс. чел. После прихода в 1862 к власти республиканцев покончено с сепаратист,
планами; в Гражданской войне О. выступил за единство Союза. В 1864 О. первым на Западе и
третьим в США провел кодификацию уголов. права. В 1868 осн. Орегон, ун-т, в 1898 -Орегон, ист.
об-во, в 1905 - Музей искусств в Портленде. 8.09.83 Северотихоокеан. ж. д. соединила О. с ост.
страной. В 1889 здесь построена первая в мире пром. линия электропередач между Орегон-Сити и
Портлендом. К нач. 20 в. осн. отраслью пром-сти становится произв-во пиломатериалов, в связи с
чем О. приобрел известность широкомасштаб. махинациями с получением на льгот, условиях
огромных лесн. угодий. О. первым в США предпринял комплекс мер, обеспечивших шир. участие
граждан в зако-нодат. процессе. 2.06.1902 в его конституцию внесена поправка о праве
избирателей на нар. инициативу и референдум, в 1904 введены прямые первич. выборы, в 1908
закреплено право на отзыв должност. лиц (т. н. "Орегон, система"). Принятый в 1903 Орегон,
закон о макс. продолжительности раб. дня женщин в пром-сти был обжалован в Верховном суде,
но в 1908 утвержден им благодаря искусству "нар. адвоката" Л. Д. Брандейса. В 1912 женщинам
предоставлены избират. права. Неофиц. назв. - "Страна солнечного заката", "Бобровый штат".
Неофиц. лозунгом террит. были слова: "Опирается на собственные крылья", со времен Гражд.
войны приобрел популярность девиз "Союз", закрепленный на печати штата. Символика: цветок
Орегон, винограда; птица - зап. луговой жаворонок; дерево - пихта Дугласа.

Орегонский договор (Oregon Treaty) - англо-амер. соглашение 1846 о разграничении в Орегоне.
12.07.45 госсекр. Дж. Бьюкенен в ноте брит. посланнику лорду Р. Пэкенхему высказал претензии
на весь Орегон, вплоть до 54 40 (границы Русской Америки). 27.04.46 Конгресс уполномочил през.
Дж. Н. Полка известить Англию о прекращении договора 1827. Начавшаяся Мексиканская война,
заинтересованность правящей ДП в экспансии скорее на юг, чем на север, умерили амер. аппетиты,
и США согласились на проект раздела Орегона, представл. 18.05.46 мин. иностр. дел Англии
лордом Абердином. Граница западнее Скалистых гор была проведена по 49 ш с. ш., за
исключением о. Ванкувер, к-рый остался в составе брит. владений. Англичане получили право
свобод, навигации по р. Колумбия. Договор подписан в Вашингтоне Бью ке не ном и Пэкенхемом
15.06.46, в тот же день утвержден Сенатом и 18.06 вступил в силу.

"Орегонский треугольник" - см. Вашингтон (штат). Орлеан, территория - см. Луизиана.
Орр Джеймс Лоуренс (Orr James Lawrence), 12.05.1822-24.04/6.05.1873 ~ полит. деятель. Род. в

Ю. К. В 1842 окончил Виргин. ун-т, в 1843 допущен к юрид. практике. В 1844-48 чл. легислатуры
штата, сторонник "внутренних улучшений". Создатель южнокарол. орг-ции ДП, в 1849-59
конгрессмен-демократ, два последних года спикер П. п. Выступил против компромисса 1850;
сторонник доктрины суверенитета штатов, однако стремление Ю. К. к самостоятельности пытался
совместить с сохранением единства Союза. В дебатах внутри ДП поддержал С. А. Дугласа. После
избрания през. А. Линкольна перешел на позиции сторонников сецессии, возглавил одно из первьк
воинск. подразделений, создан, в Ю. К. в связи с началом Гражданской войны. В 1862-65 чл.
сената КША. На посл. этапе войны выступил за мирн. соглашение с Севером, призывая сограждан
смириться с неизбежным.  В 1865  уполномоченный Ю.  К.  на переговорах с федерал.  властями о
создании врем. адм-ции, после восстановления Ю. К. в правах штата ее первый губ. (1866-68),
проводник планов Реконструкции по Э.  Джонсону.  Присоединившись к РП,  поддержал У.  С.



Гранта при избрании на второй срок. 12.12.72 назначен посланником в России, аккредитован
6/18.03.73. Приехал в СПб. с намерением "создавать атмосферу гармонии и добрых связей" между
США и Россией, однако через полтора месяца умер от пневмонии.

Осаги (Osage) - индейск. племя группы сиу. В 18 в. обитали на р. Осейдж, притоке Миссури. В
1802 часть их переселилась в долину р. Арканзас. По договорам 1808 уступили белым громад,
террит. в Миссури и Арк., сами переселились в Окл. Численность в 1845 - 5 тыс., в 20 в. - ок. 2 тыс.
чел. О. имеют относительно выс. уровень жизни, т. к. на террит. резервации была найдена нефть и
им выплачивается часть дохода.

Осборн Генри Фэрфидд (Osbom Henry Fairfield), 8.08.1857-5.11.1935- биолог и палеонтолог.
Род. в Фэрфилде, Конн., в семье бизнесмена, ж/д магната Уильяма Генри О. (1820-94). В 1877
окончил Принстонск. колледж.-Проф. естеств. наук и сравнит, анатомии в Принс-тоне (1882- 90), с
1891 в Колумбийск. колледже. С 1908 возглавлял Музей естественной истории, создал в нем отдел
палеонтологии.

Остендский манифест (Ostend Manifesto) - документ 1854, зафиксировавш. наиб. откровенные
претензии амер. экспансионистов на Кубу. После территориал. аннексий 1848 южане смотрели на
Кубу как на очередную жертву. В 1853 през. Ф. Пирс поручил посланнику в Испании П. Суле
попытаться купить Кубу. 28.02.54 исп. власти в Гаване арестовали амер. торг. судно "Блэк
Уорриор" (в трюме были не те грузы, что значились в документах), это вызвало в США антиисп.
истерию. Тем временем в Испании началась революция, и амер. рабовладельцы опасались, что
Куба станет "вторым Гаити". 16.08 госсекр. У. Л. Марси предписал Суле и посланникам США во
Франции Джону Мей-сону и в Англии Дж. Бьюкенену встретиться в Остенде (Бельгия) и обсудить
стратегию приобретения Кубы.  В результате встречи 9-18.10  посланники направили из Ахена
(Пруссия) конфиденц. депешу Марси, где заявили, что если Испания откажется продать США
Кубу за 120 млн дол., "то и по человеческим, и по Божьим законам мы будем вправе вырвать ее у
Испании". 3.03.55 депеша попала в печать и получила назв. О. м. Хотя Марси отмежевался от
слишком агрессив. тона документа, а Суле ушел в отставку, О. м. вызвал скандал в Испании и был
резко негативно воспринят на Севере США. Бьюкенен стал фаворитом демократов Юга, что
обеспечило ему избрание през. в 1856.

Остин Мозес (AustinMoses), 4.10.1761-10.06.1821-предприниматель, инициатор колонизации
Тех.  Род.  в Конн.  в семье мелкого служащего.  Работал на медн.  рудниках в Вирг.,  в 1796-97  вел
геол.  разведку в Миссури,  разбогател,  но в 1816  вложил все деньги в Банк Сент-Луиса,  к-рый в
1819 обанкротился. 17.01.1821 губ. Вост. внутр. провинций Нов. Испании выдал на его имя
разрешение на поселение 300 амер. семей в Тех., к-рым воспользовался его сын Стивен Ф. О.

Остин Стивен Фуллер (Austin Stephen Fuller), 3.11.1793-27.12.1836- основатель амер.
поселений в Тех. Сын Мозеса О. Род. в Вирг. В 1807 закончил Иельск. колледж. Чл. легислатуры
террит. Миссури 1814-20, директор Банка Сент-Луиса 1816-19. В 1821 с отцом переселился в Тех.
Добился от пр-ва Мексики разрешения на поселение 300 амер. семей. В 1823-32 фактически
единолич. правитель амер. поселений в Тех., заключал контракты с поселенцами, составлял карты.
В 1831-32 чл. легислатуры мексик. шт. Коауила - Техас (в 1831-35 гражданин Мексики). В 1833
поехал в Мехико ходатайствовать о выделении Тех. в особый шт.; получив отказ, направил
техасцам письмо с советом действовать без оглядки на федерал. власти. Письмо было перехвачено
мексик. агентами, О. был арестован, год провел в тюрьме, полгода под дом. арестом, в 1835
амнистирован мексик. конгрессом и вернулся в Тех. В дек. 1835 выехал в США просить о помощи
для Тех. В окт. 1836 през. Техас, респ. С. Хьюстон назначил его госсекр. В честь О. назван один из
крупн. городов Тех.

Островной империализм (Insular Imperialism) - понятие, принятое Для определения специфики
амер. экспансии за пределами Сев. Америки. Первой попыткой приобрести для США колон.
владение стал захват о. Нуку-Хива; первой санкционир. аннексией вне Амер. континента -
приобретение Мидуэя. Амер. миссионеры установили контроль над многочисл. о-вами
Микронезии. На основании Гуано акта юрисдикция США распространялась на десятки о-вов Тих.
океана (см. Американская Полинезия) и Кариб, моря, 10 из к-рых остаются владениями США. На
Самоа США впервые вступили в серьез, дипл. конфликт по колон. вопросу. Переход к актив. внеш.



политике на рубеже 19-20 вв. ознаменовался захватом Филиппин Гавайев, Гуама, Уэйка, части
Самоа, Пуэрто-Рико, составивших основу амер. колон. империи. Затем была создана система
кариб, протекторатов, охватывавшая в основном островн. гос-ва (Куба Гаити, Доминиканская
республика).  Она была дополнена арендой о-вов Корн у Никарагуа и покупкой у Дании
Виргинских островов. Амер. интересы распространялись на мн. др. о-ва - Новая Зеландия Таити,
Тонга, Фиджи. Для управления наиб. кр. владениями создан спец. орган -Бюро островных дел.
Неопределенность статуса колон. приобретений породила в нач. 20 в. серию т. н. островн. дел, в
решениях по к-рым Верховный суд обосновал закон.  право США приобретать иностр.  террит.,
управлять ими и определять гражд.  положение их нас.  на основе статьи Конституции о порядке
заключения междунар. договоров.

Острогорский Моисей Яковлевич, 1854-1919-рус. правовед, обществ. деятель. Род. в Гродно в
семье учителя. По окончании юрид. ф-та Петерб. ун-та (1875) служил в Мин-ве юстиции. В 1870-х
выпустил ряд уч.  пособий по всеобщ,  и рус.  истории.  С кон.  1870-х жил в Париже,  где изучал
полит. науки; совершил ряд исслед. поездок в Англию и США. С 1888 начал публиковать статьи,
посвящ. изучению конституций и полит. быта Англии и Америки. В 1889 издал в Париже работу
"Организация политических партий в США". В 1902 в Англии вышел в свет гл. труд О.
"Демократия и организация политических партий", 2-й т. к-рой посвящен США (рус. пер. 1930).
Кн. много раз переиздавалась и снискала ему славу основоположника соци-ол. изучения полит.
партий.  В период революции 1905  О.  вернулся в Россию,  избран чл.  I  Гос.  думы,  по полит.
взглядам был близок к кадетам.  В 1910  издал в США адаптер,  вариант 2-го т.  своего труда под
назв.  "Демократия и партийная система в США".  Труды О.  оказали влияние на Р.  Михельса,  М.
Вебера и дальнейш. развитие полит. социологии.

Отдел таможенных пошлин и островных дел - см. Бюро островных дел.
Отис Гаррисон Грей (Otis Harrison Gray), 8.10.1765-28.10.1848-полит. деятель. Род. в Бостоне.

В 1783 закончил Гарвард, в 1786 допущен к юрид. практике; в 1796 и затем 1801-02- атторней
США в Масс.  чл.  Конгресса,  федералист -  актив.  сторонник през.  Дж.  Адамса.  В 1802-11  (с
перерывом) чл. легислатуры Масс; в 1810-23 - попечитель Гарварда. В 1814 стал ведущ. деятелем
на Хартфордском конвенте федералистов Нов. Англии, выступавших против джефферсоновских
республиканцев и англо-американской войны. До появления Д. Уэбстера многие считали О.
самым выдающ. оратором в сев. штатах. В 1814-18 занимал пост судьи в Масс. в 1817-22
представлял Масс. в Сенате США, в 1829-32 мэр Бостона. Автор работ о позициях участников
Хартфорд, конвента. Полит. неудачи О. - одного из посл. видн. представителей федералистов
свидетельствовали об упадке этой полит. партии.

Отис Джеймс (Otis James), 5.02.1725-23.05.1783 -юрист, обществ. и полит. деятель. Род. в Масс.
В 1743 окончил Гарвард, с 1748 допущен к юрид. практике, в 1754 стал королев. атторнеем в суде
вице-адмиралтейс-тва. 24.02.1761 выступил со знаменитой речью против распространения в Сев.
Америке практики издания суд. властями "приказов о содействии", предусматривавш. для поиска
и пресечения контрабанды насильств. обыск жилищ и владений колонистов. О. вместе с О.
Такером доказывал в верх,  суде Масс.  незаконность этой практики.  Проиграв дело,  приобрел
известность как защитник прав и свобод американцев. Выдвинутое О. положение "Налоги без
права представительства - тирания" стало одним из лозунгов амер. патриотов. В 1764 возглавил
комитет связи Масс. в 1765 стал актив. чл. "Сынов свободы" и одним из руководителей борьбы
против Акта о гербовом сборе. Считался выдающ. полит. оратором, в 1761-69, 1771 избирался в
легислатуру Масс.  (в 1766  ее спикер),  вместе с С.  Адамсом и Дж.  Хэвли руководил работой
законодателей, готовил проекты решений легислатуры, составлял документы патриотич. орг-ций.
В 1760-е активно публиковался в газетах, издав ряд важных памфлетов, обосновал платформу
патриотов и внес вклад в развитие амер. полит. теории. Деятельность О. способствовала развитию
в колониях пат-риотич. движения. В 1769 газет, нападки натамож. уполномоченного стали
поводом для инцидента - О. был избит своим противником. Покушение привело к психич.
неуравновешенности О., к-рый постепенно утратил влияние среди патриотов.

"Открытых дверей" доктрина (Open Door Doctrine) -одна из осно-вополагающ. внешнеполит.
концепций США. Понятие "о. д." получило развитие в ходе налаживания торг. отношений между



зап. державами, преимущ. Англией, и Китаем. В США задача "открыть дверь" для амер. товаров
впервые поставлена в 1818 в связи с отправкой фрегата "Конгресс" для защиты торг. интересов в
кит. морях, начала воплощаться в ходе Кашинга миссии (1844). Принципы свободы торговли на
основе равенства возможностей, положен, в основу "О. д." д., развивались также в ходе междунар.
соперничества за Конго, Марокко, Самоа и др. страны. В условиях начавшегося после 1895
раздела Китая на сферы влияния, что угрожало брит. торг. превосходству, и принятия общей
ориентации на сближение с США для противодействия экспансии России на Д. Востоке Англия
предложила США выступить с совм. декларацией о защите принципа "о. д.". Как и в случае с
Монро доктриной, амер. пр-во предпочло самостоят, выступление с изложением собств. позиции,
направив 6.09.1899 ноты пр-вам Англии, Германии и России, гл. автором к-рых был спец.
советник Госдепартамента У. В. Рокхилл. От имени госсекр. Дж. Хэя ноты призывали сохранить
во всех частях Китая "открытый рынок для торговли всего мира... ускорить объединен, действия
держав в Пекине, чтобы провести адм. реформы, столь настоятельно необходимые для...
сохранения целостности Китая". Аналог, ноты были направлены вскоре пр-вам Франции, Италии
и Японии. Несмотря на уклончивые ответы бол-ва держав, 20.03.1900 Хэй заявил об их согласии с
изложенными им предложениями. Вторая нота Хэя в развитие "О. д." д. направлена державам
3.07.1900 в связи с междунар. интервенцией в Китай, осуществленной для подавления т. н. боксер,
восстания. В ней содержался призыв "сохранять террито-риал. и адм. единство Китая" и
придерживаться "принципа равной и справедливой торговли во всех частях Китайской империи".
По мере обострения русско-амер. от. ношений из-за Маньчжурии "О. л." л. все более приобретала
анти-рус. направленность. 1.02.02 Хэй направил протест Китаю против предоставления России
преимуществ в сфере добычи полез. ископаемых и ж/д стр-ва, распространив т. о. "О. д." д. на
пром., а не только коммерч. предприятия. Рус. угроза "О. д." д. стала одной из важнейш. причин
того, что США фактически поддержали противников России в русско-японской войне. 13.01.05
Госдепартамент выступил с очередной нотой, добиваясь от держав заверений в намерении
поддерживать политику "о. д." и сохранять территориал. целостность Китая (третья нота Хэя). По
завершении войны стало очевидным, что осн. противником "О. д." д. является Япония, быстро
укреплявшая свои позиции на Д. Востоке в ущерб американским. Формал. заверения Японии в
верности "О. д." д. были закреплены в Рута-Такахира и Лансинга-Исии соглашениях. Важным
шагом в развитии "О. д." д. стала дипломатия доллара, направл. на утверждение в Китае амер.
финанс. позиций. Свой вклад в развитие "О. д." д. внесли Б. Адамс, А. Беверидж, Ч. А. Конант, А.
Т. Мэхэн, Ф. Ч. Нокс, П. С. Рейнш, Э. Рут, Ф. Хантингтон Вильсон, В. Вильсон, придавая ей все
более шир. толкование и глобал. характер. Формал. междунар. признания "О. д." д. США добились
в договоре 9 держав, подписан. 6.02.1922 в Вашингтоне.

Оттава (Ottawa) - индейск. племя. В 17 в. часть од-жибвеев жила на крайнем востоке их обл., в
бассейне р. Оттава. В гуроно-ирокез. войне 1648-49 в отличие от прочих (нейтральных) оджибеев
поддержали гуронов и французов и после их поражения были вынуждены переселиться в р-н
Грин-Бей,  откуда сиу в 18  в.  вытеснили их в Мичиган.  Часть О.  .в 1832 выселена за Миссисипи,
неск. сот живут в резервациях в Мич.

"Оттоманская К развития" - см. Честера проект.
Отцы-основатели (Founding Fathers) - исторически сложивш. термин, означающ. группу полит.

деятелей, основавших США. Употребляется гл. обр. применительно к узкому кругу лиц,
сыгравших выдающ. роль в создании амер. гос-ва: Дж. Вашингтону, А. Гамильтону, Т. Джеф-
ферсону, Дж. Мэдисону. К О.-о. часто относят также "отца революции" С Адамса, Б. Франклина и
нек-рых др.  В шир.  смысле слова под О.-о.  подразумевают полит.  деятелей периода Войны за
независимость и участников Конституционного Конвента 1787.

Отцы-пилигримы (For(e)fathers, Pilgrims) - самоназв. основателей Нового Плимута, пуритан.
сепаратистов У. Брюстера, У. Брэдфорда, Дж. Кар-вера и др., к-рые после 10 лет жительства в
Голландии переселились в Новый Свет, намереваясь основать там "Новый Ханаан", "Град Божий
на холме". Отвергая англикан. церковь, были веротерпимы по отношению к др. протестантам.
Признавали верх, власть короля, но самоуправление строили на де-мокр. принципах. Годовщина
высадки О.-п. на Плимутском камне (1620) отмечается 21 дек. как "День О.-п." (Forefathers' Day).



Оуэна-Diacca закон - см. Федеральная резервная система.
Оффенберг Генрих Генрихович (Offenberg Heinrich), 1821-1888 - росс, дипломат, барон.

Потомок старин. австр. рода, представитель к-рого во времена Ивана Грозного обосновался в
Лифляндии.  С поста посланника в Румынии 18/30.01.1872  назначен со спец.  миссией в США,  с
1/13.01.73 по 1/13.02.75 посланник в США (фактически с апр. 1872 по май 1874). Способствовал
восстановлению нормал. отношений, осложнен, в связи с высылкой его предшественника К. Г.
Катакази, и укреплению воен-но-мор. сотрудничества, обеспечив, в частности, успех конфиденц.
миссии кап. 1-го ранга А. П. Новосильского в 1873.

"Охладительные договоры" - см. Брайан У. Дж.
Оцеола (Osceola), 1800-30.01.1838 - вождь индейск. племени семинолов. Среди белых был

известен также как Пауэлл по фам. какого-то шотл. предка, возможно легендарного. Родители - из
племени криков. В 1814 был ранен в битве при Хорсшу-Бенд, в 1818 участник сопротивления эксп.
Э. Джексона во Флориде. Семинолы признали его вождем в 1832. Противник любых договоров с
белыми о переселении и уступке земель. При подписании договора в Пейнс-Лендинг 22.04.35
демонстративно пронзил договор ножом, за что был арестован американцами, но вскоре
освобожден. 2.11.35 начал воен. действия и 28.12.35 перебил 111 американцев во главе с ген. У.
Томпсоном у форта Кинг. Укрыв женщин и детей в болотах, вел успеш. партизан, войну.
Приглашенный на переговоры ген. Т. Джезапом, был вероломно захвачен в плен 21.10.37. Умер от
туберкулеза в сыром каземате форта Моултри близ Чарлстона, Ю. К. В романе Т. Майн Рида
"Оцеола, вождь семинолов" осн. события жизни О. изображены довольно точно.

П
Паго-Паго (Pago Pago) - гавань на о. Тутуила, крупн. военно-мор. база США в юж. части Тих.

океана. Впервые обследована Уилкса экспедицией в 1839. В 1872 командир судна "Наррагансет" Р.
Мид пытался обеспечить исключит, права США на П.-П, к-рые формально закреплены договором
с Самоа в 1878. Стр-во базы начато в авг. 1899.

Пайк Зебулон Монтгомери (Pike Zebulon Montgomery), 5.01.1779- 27.04.1813 - генерал,
путешественник. Сын офицера-участника Войны за независимость из Н.-Д. В 1794 вступил в
Армию США как кадет, в 1806 получил чин кап. Участник англо-американской войны. Руководил
исс-лед. эксп., о к-рых в 1810 опубл. записки. Первая эксп. из 20 солдат 9.08.1805 на лодке вышла
из Сент-Луиса к верховьям р. Миссисипи. В пути велись геогр. и топогр. работы, устанавливались
связи с индейцами, был поднят амер. флаг над землями, вошедшими в состав США после
Луизианы покупки. 30.04.06 отряд вернулся в Сент-Луис (позднее выяснилось, что наст. истоков
Миссисипи эксп. не достигла). Вторая эксп. - 15.07.06 из форта Белла-фонте исследовала р-н совр.
Кол. и Новой Мексики, открыла верховья р. Арканзас и Ред-Ривер, преодолела Скалистые горы.
Отряд П. взят в плен испанцами и 1.07.07 выдворен на амер. террит. Эксп. П. имели важное
значение для определения путей амер. экспансии на Запад.

Паккард Джеймс Уорд (Packard James Wari), 5.11.1863-20.03.1928-изобретатель и
предприниматель. После окончания ун-та работал в электротехн. К, получил патенты на мн.
изобретения. В 1890 вместе с братом Уильямом основал "Паккард Электрик К". Интерес П. к
автомобилям привел к созданию в 1899 первого автомобиля П. и образованию "Огайо Аутомобил
К", переименов. позднее в "P. Motor Car Co", к-рую П. возглавлял до ухода в отставку в 1915. Внес
мн. существ, усовершенствований в конструкцию автомобиля. Машина, создан, на его заводе в
Детройте, заняла первое место в трансконтинент, пробеге летом 1903, пройдя за 52 дня путь от
Сан-Франциско до Нью-Йорка.

Палата представителей (House of Representatives) -ниж. палата Конгресса США, члены к-рой
называются также конгрессменами. В соответствии с Конституцией в ее состав входят
представители от каждого штата, избираемые раз в 2 года. Конгрессменом может быть избрано
лицо,  достигшее 25  лет,  являющееся в течение 7  лет гражданином США и проживающее на
момент выборов на террит. того штата, от к-рого баллотируется. Первонач. было установлено, что
один представитель избирается от каждых 30 тыс. избирателей и каждый штат должен иметь по
крайней мере одного представителя. Конституция постановила, что фактич. численность нас.



должна быть определена в течение 3 лет после начала заседаний Конгресса, а затем через каждые
10 лет по итогам переписи населения. Конституционный Конвент самостоятельно определил
начал, квоту представительства в П. п. от каждого штата. В итоге в П. п. 1-го Конгресса оказалось
65 конгрессменов. Первая перепись нас, проведен, в 1790, существенно скорректировала подсчеты
Конвента, и в 1793 П. п. насчитывала 101 члена. Состав П. п. по мере вхождения в союз нов.
штатов и роста численности нас. увеличивался, пока не был ограничен 43 5 конгрессменами в
соответствии с переписью нас. 1910. Акт о перераспределении мест в Конгрессе 1929 (Re-
apportionment Act) подтвердил это число и постановил на основе данных переписей нас. проводить
каждые 10 лет перераспределение мест между штатами. Помимо общих с Сенатом (см. Конгресс
США)  П.  п.  пользуется рядом спец.  полномочий.  Гл.  место среди них занимает исключит,  право
законодат. инициативы в сфере финансов. Сенат . может лишь обсуждать исходящие из ниж.
палаты финанс. законопроекты и вносить в них поправки. П. п. принадлежит также право
возбуждения преследования в порядке импичмента и право избрания в особо оговоренных
Конституцией случаях през. США. Последним правом П. п. воспользовалась дважды: в 1801,
избрав през.  Т.  Джефферсона,  и в 1825, отдав предпочтение Дж.  К.  Адамсу.  Пред.  П.  п.  является
спикер. Первым конгрессменом-негром стал Дж. Рейни из Ю. К., избр. в 1870, а первой женщиной
-Дж. Рэн-кин из Мон., избр. в 1916. Хотя Конституция не запрещала переизбрания в П. п.,
старожилов в ней было немного.  Дж.  К.  Адамс и Г.  Клей,  Т.  Б.  Рид и Дж.  Рэндолф были скорее
исключением из правил,  т.  к.  стаж пребывания в П.  п.  на протяжении почти 100  лет ее истории
составлял в среднем от 2 до 3 лет, причем обычным явлением был уход в отставку до истечения
срока полномочий. В зале заседаний конгрессмены располагаются на скамьях, распо-дож.
амфитеатром, причем по традиции республиканцы сидят слева, а демократы справа от спикера.
Символом власти П. п. является жезл (Масе), воспринятый ею от брит. палаты общин, к-рая в
свою очередь заимствовала его у Рим. респ., где фасции - пучки прутьев с топором посередине,
связанные ремнем, являлись знаком достоинства магистратов и носились перед ними ликторами.
Амер. вариант фасций был принят 1-й сессией 1 -го Конгресса как символ власти пристава
(sergeant at arms), отвечавшего за соблюдение порядка в палате. Первый жезл был уничтожен во
время пожара Капитолия в 1814, второй, изготовл. из раскраш. дерева, служил до 1841. С тех пор в
употреблении находится жезл, являющийся точной копией первоначального. Он состоит из 13
прутьев черного дерева, связанных серебр. лентой, и завершается серебр. шаром, увенчанным
серебр. же орлом с распростерт, крыльями. Общий размер жезла 115 см. Пристав проносил жезл
по кулуарам П. п. для сбора кворума, по приказу спикера "предъявлял" его непослушному
конгрессмену или проносил по проходам палаты для успокоения аудитории. При обычном
заседании палаты жезл покоится на выс. подставке зелен, мрамора справа от стола спикера. Когда
же объявляется заседание в составе комитета всей палаты, он переносится на небольшую
подставку белого мрамора, располож. по соседству. Поэтому конгрессмен, входя в зал заседаний, с
первого взгляда определяет, в каком качестве заседает палата.

Пален Федор Петрович, фон дер (Pahlen Friedrich), 1780-8/20.01.1863 -росс, дипломат, граф.
Происходил из дворян Эстлянд. губернии. Отец, Петр-Людвиг (Петр Алексеевич) П., ген. от
кавалерии, видный гос. деятель во время царствования Павла I, в 1799 получил от него наследств,
граф. титул. Братья Павел и Петр - генералы рус. армии; последний сделал блестящую боевую
карьеру, в 1814 командовал рус. частями, первыми вошедшими в Париж. П. подростком зачислен
в Конногвард. полк, но вскоре покинул воен. службу, решив посвятить себя дипломатии. Занимал
разл. должности в посольствах России в Швеции, Франции и Англии; имел звание камергера имп.
двора. Указом Александра I от 1/13.04.1809 назначен первым чрезвыч. посланником и полномоч.
мин. России в США. В связи с нерешенностью вопроса о назначении амер. посланника в Россию
на пути в Америку на полгода задержался в Париже, где, размышляя о буд. службе, пришел к
выводу о начале "эпохи неизбежного упадка Европы и эры, наиб. благоприятной для Америки, к-
рая выходит из своей летаргии для того, чтобы возвыситься на наших руинах". В подготовл. Н. П.
Румянцевым инструкциях внимание П. обращалось на то, что пр-во России видит в США "своего
рода соперника Англии", поскольку в амер. интересах, "если и не положить предел
осуществляемому Великобританией на море пагубному деспотизму, то по крайней мере его



ограничить". Вручением 14/26.06.1810 верит, грамот П. завершил формал. процедуру
установления дипл.  отношений между Россией и США.  Способствовал соглашению "Российско-
американской компании" с К. Дж. Астора относительно их взаимоотношений в Сев.-Зап. Америке;
в 1811 добился признания амер. пр-вом рус. вице-консула в Нью-Йорке. В соответствии с указом
Александра I от 16/28.07.1811 назначен посланником в Рио-де-Жанейро, где в то время скрывался
от Наполеона королев. двор Португалии, в февр. 1812 покинул США. Впоследствии занимал пост
посланника в Баварии; участвовал в заключении Адрианопол. мира между Россией и Турцией,
благодаря к-рому для амер. судох-ва открылось Черное море (1829); с 1832 чл. Гос. совета.

Пало-Альто, г. - см. Сан-Франциско.
Пало-Альто, битва при (Battle of Palo Alto) - первое сражение мексиканской войны. 8.05.1846

амер. армия под командованием ген. 3. Тейлора (2228 чел.) подошла к поселению П.-А. в Тех.,
занятому мексик. армией ген. Ма-риано Аристы численностью более 4 тыс. После арт. дуэли
мексиканцы отошли на 8 км к местечку Ресака-де-Герреро и заняли позиции у редутов и в
зарослях чапарраля. В ходе амер. атаки в полдень 9.05 убито 547 мексиканцев, прочие в
беспорядке отступили к Рио-Гранде. Амер. потери - 33 уб. и 89 ран.

Панамериканские конференции (Pan-American Conferences) - "Международные конференции
американских государств" (офиц. назв. до 1948), проводившиеся с целью согласования подходов к
решению регионал. проблем и выработки общих принципов во взаимоотношениях гос-в Зап.
полушария с Европой. В созыве П. к. воплотилась доктрина панамериканизма, к-рая отразила нов.
этап в развитии понятия "американская система". После провозглашения Монро доктрины, где
было сформулировано это понятие, упор делался на внутр. совершенствование сложившейся
системы штатов. С провозглашением Полка доктрины "амер. система" распространилась на нов.
террит. Сев. Америки. С переходом к панамериканизму расширение рамок "амер. системы" и ее
трансформация происходили за счет сближения со странами региона в противостоянии с
"европейской системой". Прообразом П. к. явились конференции латино-амер. гос-в,
проводившиеся в 1826-65 без участия США. Инициативу созыва П. к. выдвинул в период
Тихоокеан. войны 1879-83 госсекр. Дж. Г. Блэн в целях создания механизма по урегулированию
спор, вопросов в отношениях между странами Зап. полушария и создания благоприятных условий
для торговли. 24.05.1888 Конгресс принял соот-ветств. решение, 13.07 госсекр. Т. Ф. Бейард
выступил с офиц. приглашением стран Лат. Америки, 2.10.89 вернувшийся к руководству
Госдепартаментом Блэн открыл 1-ю П.  к.,  проходивш.  в Вашингтоне до 19.04.90.  Участие в ней
приняли все гос-ва Лат. Америки, за исключением Доминиканской республики, а также Гавайи,
фактически вошедшие в состав "амер. системы". Предлож. США проект межамер. тамож. союза не
получил поддержки. Подписан, половиной участников соглашение об арбитраже не было
впоследствии ратифицировано. 14.04.90 конф. приняла решение о создании Междунар. союза амер.
республик и постоян. Коммерч. бюро в качестве его раб. органа с местопребыванием в
Вашингтоне. 2-яП. к. (Мехико, 22.10.1901-31.01.1902) утвердила протокол о присоединении к Гааг.
конвенциям от 29.07.1899 о мирн. разрешении междунар. конфликтов и о кодификации междунар.
права, а также договор о разрешении матер, претензий третейским судом, к-рый не был подписан
ни США, ни их гл. оппонентом в регионал. делах Чили. Коммерч. бюро было преобразовано в
Междунар. бюро амер. республик, руководимое советом дипл. представителей латиноамер. гос-в в
Вашингтоне под председательством госсекр. США. Аппарат бюро во главе с У. В. Рокхил-лом
функционировал как одно из подразделений Госдепартамента, 3-я П. к. (Рио-де-Жанейро, 23.07-
26.08.1906) проходила с участием госсекр. Э. Рута, осн. усилия к-рого были направлены на
недопущение обсуждения доктрины Монро, в противовес к-рой аргентин. юрист Л. Драго
выдвинул доктрину, запрещавшую использование вооруж. сил для взыскания внеш. долгов. Конф.
решила передать вопрос на 2-ю Гааг. конф. мира (1907), где заинтересов. державы заключили
Драго-Портера конвенцию, 3-я П. к. расширила полномочия Междунар. бюро, приняла резолюцию
о принципах арбитража, продлила действие договора о разрешении матер, претензий. В 1909 в
Сантьяго (Чили)  проходил 1-йПанамер.  науч.  конгресс.  На 4-й П.  к.  (Буэнос-Айрес,  12.07-
30.08.1910) Междунар. бюро амер. республик преобразовано в Панамер. союз. В период Первой



мировой войны союзом организованы две конф. по экон. вопросам (май 1915 и апр. 1916). После
войны созыв П. к. возобновился с 1923.

Панамский Конгресс (Panama Congress) - первая попытка создания панамер. военно-дипл.
союза. Руководители войны за независимость Лат. Америки опасались, что ев-роп. страны -
участники Свящ. Союза окажут Испании вооруж. помощь. С. Боливар в письме с Ямайки
6.09.1815 впервые предложил провести на Панам, перешейке конгресс представителей всех амер.
гос-в и разработать план кол-лект. обороны. 7.12.24 он в качестве през. Вел. Колумбии направил
приглашение пр-вам Колумбии, Мексики, Со-ед. провинций Центр. Америки, Бразилии, Буэнос-
Айреса и Перу. По настоянию Колумбии и Мексики приглашение было направлено и пр-ву США.
Сенаторы от юж. штатов, особенно Дж. Рэндолф, протестовали против поддержки латиноа-мер.
гос-в в любой форме, но по настоянию Дж. К. Адамса и Г. Клея, видевших в П. К. шаг, направл. на
реализацию Монро доктрины, в Панаму были направлены делегаты Р. Андерсен (умер в пути) и
Дж. Сержент (прибыл в Панаму после закрытия П. К.). 10 представителей от 4 гос-в заседали
22.06-15.07.26 и подписали "договор о постоянном союзе и конфедерации" и о создании 60-тыс.
армии, к-рый, однако, не был ратифицирован.

Панамского канала зона (Panama Canal Zone) - часть террит. Респ. Панама, находившаяся во
владении США Пл.  1432  км2,  адм.  центр -  Бальбоа-Хайтс.  Идея постройки П.  к.  выдвинута в
средние века, с 1820-х получила распространение в США. Заключив в 1846 Бидлака- Маларино
договор с Колумбией, США обеспечили за собой право транзита через Панам, перешеек.
28.01.1855 амер. К завершила постройку Панам, ж. д., значительно облегчившую сообщение
между Атлант,  и Тихоокеан.  побережьями США.  По инициативе создателя Суэцкого канала фр.
инженера Ф. М. де Лессепса в 1879 осн. "Всеобщая К Панам, межокеан, канала", в ответ на что
США выступили с претензиями на исключит, право владения каналом на основании Монро
доктрины. После банкротства в 1889 первой К осн. "Новая К Панам, канала" (1894). Испано-
американская война показала необходимость стр-ва канала для обеспечения не только торг., но и
стратегич. интересов США. В 1899 през. У. Маккинли назначил спец. комиссию для решения
вопроса о выборе между панам, и никарагуан. проектами постройки, к-рая 16.11.1901 высказалась
в пользу Никарагуа.  На этой основе П.  п.  9.01.1902  приняла Хепберна билль,  но после согласия
"Нов. К Панам, канала" уступить свои права США комиссия рекомендовала панам, маршрут как
более экономичный. На основании Спунера поправки 28.06 утвержден закон. отдавший
предпочтение Панаме и уполномочивший през. назначить Комиссию по каналу через перешеек в
составе 7 чел. для решения всех связан, с его постройкой вопросов. 22.01.03 подписан договор
Хэя-Эррана с Колумбией о стр-ве канала через террит. ее департамента Панама. После отказа
колумб. сената ратифицировать его пр-во США оказало поддержку сторонникам отд-ния Панамы
от Колумбии, провозгласившим 3.11 независимую респ. По условиям заключенного 18.11 с ее пр-
вом Хэя-Бюно-Варилья договора США приобретали полный суверенитет над полосой земли
шириной 8  км по обе стороны от трассы буд.  канала,  4  о-ва в Панам,  зал.,  а также право на
приобретение доп. участков террит., необходимых для сооружения, эксплуатации и обороны
канала. Из пределов отчуждаемой террит. исклю-чились г. Панама и Колон. хотя за США
закреплялись особые права по поддержанию в них внутр. порядка. 26.02.04 состоялась
ратификация договора, 28.04 Конгресс принял закон о создании П. к. з. и порядке врем.
управления ею,  19.05  США вступили в формал.  владение П.  к.  з..  Шефом панам,  комиссии с
правами губ. П. к. з. назначен ген.-майор Дж. У. Дэвис, подписавш. 15.06 от имени США
соглашение о ее границах. Верх, контроль над П. к. з. осуществляло Воен. мин-во через Бюро
островных владений.  3.12.04  воен.  мин.  У.  Г.  Тафт заключил соглашение с през.  Панамы по
вопросам торговли, тамож. обложения и т. д., на основании к-рого с 3.12 по 7.01.05 им были
изданы распоряжения о порядке взаимоотношений между П. к. з. и Респ. Панама. 3.04.05 през. Т.
Рузвельт произвел ре-орг-цию панам, комиссии, в результате чего посты ее пред. и губ. были
разделены; губ. и посланником в Панаме назначен Ч. Э. Магун. 29.06.06 принят закон об
утверждении проекта стр-ва П. к. Постройка стала возможной благодаря стараниям полк. мед.
службы У. К. Горгаса (1854-1920), осуществившего шир. программу санитар, оздоровления зоны
стр-ва. 1.04.07 по настоянию Тафта панам, комиссия была вновь реорганизована, из Вашингтона



она была переведена непосредственно в П. к. з., все полномочия сосредоточены в руках воен.
инженера, под-полк, (с 1915 ген.-майора) Дж. У. Геталса (1858-1928), под руководством к-рого
был построен П. к.. 5.01.11 заключено посл. соглашение с Панамой об условиях стр-ва. 24.08.12
Конгресс принял общий закон о порядке эксплуатации канала, на основании к-рого амер. суда
освобождались от пошлин в нарушение условий Хэя-Паунсфота договора с Англией (1901). Из-за
протестов Англии 15.06.14 это решение было отменено. 15.08.14 состоялось открытие П. к.,
стоимость к-рого составила 366 650 тыс. дол. 2.09.14 Панаме передан участок террит.,
соединивший ее столицу с ост. террит. респ. С завершением стр-ва Комиссия по каналу через
перешеек упразднена, Гёталс назначен первым гражд. губ. П. к. з. (1914-16). На основании
договора от 7.09.1977 П. к. з. возвращена Панаме 1.10.1979.

Парижский мирный договор 1783 (Paris Peace Treaty of 1783) - серия договоров, завершивших
Войну за независимость. Конгресс, утвердив еще в авг. 1779 свои условия мира, назначил в июне
1781  Б.  Франклина,  Дж.  Адамса,  Дж.  Джея и Г.  Лоуренса представителями США на мирн.
переговорах. После падения в марте 1782 пр-ва лорда Норта в Париж был направлен англ.
представитель Р. Освальд, начавший переговоры с Франклином, к к-рому позднее присоединились
Джей и Адамс (Лоуренс участвовал лишь на заключит, стадии переговоров). Результатом стало
подписание 30.11.82 предварит, англо-амер. соглашения, достигнутого в нарушение инструкций
без участия Франции. Проходившие параллельно переговоры Англии с Францией, Испанией и
Нидерландами завершились подписанием предварит, соглашений 20.01.83. После утверждения
сторонами этих соглашений в Париже 3.09.83 состоялось подписание мирн. договора между США
и Англией, по к-рому Англия признавала независимость США и предлож. ими границы, США
получали право рыб-ва на ньюфаундл. банках и в зал. Св. Лаврентия, свободу рыб-ва в прибреж.
р-нах англ. владений и сушения и вяления рыбы на незаселен, берегах Нов. Шотландии,
Лабрадора и о-вах Магдален. Договор предусматривал взаимное урегулирование долгов,
обязательств частн. лиц, принятых до 1775, а также обязательство со стороны Конгресса
рекомендовать легислатурам штатов возместить стоимость конфисков. имущества лоялистов и не
предпринимать против них никаких действий. Заключит, статьи провозглашали установление
мира, прекращение воен. действий и обязательство Англии "со всей возможной быстротой"
вывести войска со всей террит. США, взаимную свободу судох-ва по р. Миссисипи и возвращение
любых террит. в случае их захвата сторонами от момента подписания договора до прибытия его
текста в Америку. Одновременно в Версале были подписаны анг-ло-фр. и англо-исп. мирн.
договоры.

Парижский мирный договор 1898 (Paris Peace Treaty of 1898) - завершил испано-американскую
войну, подписан 10.12.1898, ратифицирован Сенатом, несмотря на противодействие
антиимпериалистических лиг, 6.02.99. Предусматривал отказ Испании от прав на Кубу, передачу
США Пуэрто-Рико и др.  исп.  о-вов Б Вест-Индии,  о.  Гуам,  а также уступку Филиппин за 20 млн
дол. Испания отказалась уступить США Каролин. о-ва, к-рые вместе с Марианскими в 1899
проданы Германии. Неопределенность границ уступленных террит. послужила основанием для
последующ, амер. претензий на куб. о. Пинос и для споров относительно юж. пределов Филиппин.
П. м. д. дополнен испа-но-амер. договором от 7.11.1900, согласно к-рому Испания признавала
архипелаг Сулу и прилегающ. о-ва частью Филиппин в обмен на 100 тыс. дол. Реализация П. м. д.
означала превращение США в колон. державу, резко усиливала их позиции в Кариб, бассейне и на
подступах к Вост. Азии, где его подписание сопровождалось выдвижением "открытых дверей"
доктрины. Изгнание Испании из Вест-Индии означало важную веху в практич. осуществлении
Монро доктрины и положило начало систематич. политике вытеснения Европы из этого региона.

Парни из Пакстона (Paxton Boys) - назв. отряда жителей "границы" в Пенс. в основном
шотландцев и ирландцев, выражавших недовольство неспособностью колон. властей защитить их
от непрекращавшихся в 1754-63 (см. Семилетняя война) нападений индейцев. Поселенцы
требовали изгнать всех индейцев и ввести премии за их скальпы. Во время беспорядков отряд из
Пакстона в 57 чел. убил 20 мирн. индейцев в графстве Ланкастер. Губ. Пенс. издал 2 прокламации
о привлечении виновных к суду, но это только усилило возмущение нас. Недовольство разжигали
и авторы памфлетов (включая Б. Франклина), к-рые использовали ситуацию в борьбе за власть.



Собравшийся в Пакстоне отряд в 600 чел.  во главе с Л.  Стюартом в янв.  1764 вышел в поход на
Филадельфию. С трудом удалось предотвратить вооруж. столкновение, кризис урегулировали,
увеличив представительство зап. графств в легислатуре Пенс. В 1769 Стюарт и его сторонники
переселились в Вайом. долину, где он погиб в 1778.

"Партия лося" - см. Национальная прогрессивная партия; Рузвельт Т. Партия свободы - см.
Бирни Дж. Г.; "Третья партия"; Чейз С. П. Пасадена, г. - см. Лос-Анджелес.

Пасамакводи (Passamaquoddy) - узкий мор. залив к западу от входа в зал. Фанди, располож.
между Мэном и ка-над. провинцией Нью-Брансуик; место впадения р. Сент-Круа, по к-рой
проходит крайний вост. участок су-хопут. американо-канад. границы. Назв. в пер. с яз. ал-
гонкинов означает "место, где водится рыба сайда"; дало также имя немногочисл. индейск.
племени, обитающему на его берегах. По Гентскому договору 1814 о-ва в заливе, фактически
занятые англичанами и американцами, оставались в их владении; ввиду наличия взаимных
претензий создавалась смеш. комиссия для определения их принадлежности. В соответствии с ее
декларацией от 24.11.1817 за США закреплялись о-ва Мус, Дадли и Фредерик, за Англией - все
остальные о-ва и о. Гран Манан при входе в залив; его акватория объявлялась открытой для судох-
ва обеих сторон. 22.07.1892 и 11.04.1908 подписаны соглашения, предусматривающие уточнение и
демаркацию границы в П., прежде всего в р-не порта Истпорт, а также разработку правил рыб-ва в
сопредел. водах. Заключение 21.05.10 англо-амер. договора о границе в зал. П. завершило процесс
разграничения между США и Канадой. Бол-во кр. о-вов оставалось за Канадой, за США
закреплялся о. Мус с г. Истпорт. В 1912 амер. инженер Д. П. Купер, приобретший опыт гидротехн.
стр-ва в России, выдвинул проект постройки электростанции, основан, на использовании энергии
выс. приливов.

"Паспортный конфликт" - см. Риддл Дж. У.; Русско-американские договоры и соглашения;
Уайт Э. Д.

Патентная служба США - см. Бартон К.; Государственный департамент; Министерство
сельского хозяйства; Эдисон Т. А.

Патерсон Уильям (Paterson William), 24.12.1745-9.09.1806 - юрист, полит. и гос. деятель. Род. в
Ирландии, в 1847 вместе с родителями иммигрировал в Сев. Америку, жил в Пенс. Кол., Н.-Д. В
1763 окончил Принстонский колледж, в 1768 допущен к юрид. практике. В 1775-77 чл.
легислатуры Н.-Д., в 1776-83 ген. атторней Н.-Д., в 1778 чл. Континентального конгресса. В 1787
возглавлял делегацию Н.-Д. на Конституционном Конвенте, представил там "Нью-Джерси план",
ряд положений к-рого вошел в окончат, вариант Конституции США. В 1787 участвовал в конвенте
по ратификации Конституции США в Н.-Д.  В 1789-90  сенатор от Н-Д,  играл значит,  роль в
подготовке и принятии Суд. акта 1791 и становлении суд. системы США. В 1790-93 губ. Н.-Д.,
1793-1806 чл. Верховного суда. В 1795 отклонил предложение през. Дж. Вашингтона занять пост
госсекр. США, а позднее - генерального атторнея США. Являлся актив. чл. партии федералистов.

Патнэм Израэль (Putnam Israel), 7.01.1718-29.05.1790-землевладелец и военачальник, кузен
Руфуса П. Род. в Сейлем Виллидж (ныне Дэнверс), Масс. В милиции Масс. прошел путь от лейт.
до полк., участник колониальных войн с Францией и индейцами (в т. ч. с Пон-тиаком).
Организатор "Сынов свободы"  и бойкота Акта о гербовом сборе в Конн.  В 1772-74  участвовал в
исследовании Зап. Фл. и Мексик. зал. После принятия брит. парламентом "нестерпимых актов" и
начала блокады порта Бостон П. направил его жителям стадо из 125 овец. Известие о сражении за
Лексингтон и Конкорд побудило П. за 18 ч. проскакать 100 миль и из Конн. прибыть в войска
патриотов в Масс. С начала Войны за независимость П. -полк., бриг. ген. милиции Конн. (1775),
ген.-майор Армии Континентальной (1775), команд. амер. войсками в сражении при Банкер-Хилл,
один из руководителей осады Бостона. В 1776 до прибытия Дж. Вашингтона руководил обороной
Нью-Йорка,  затем отступлением патриотов из этого города.  В 1777  команд.  войсками в
Филадельфии, неудачно руководил обороной зап. графств Н.-Й. В 1778-79 команд. войсками в
Конн.

Патнэм Руфус (Putnam Rufas), 9.04.1738-4.05.1824-ин-женер, генерал, кузен Израэля П. Род. в
Саттоне, Масс. Самоучка. Участник колониальных войн с Францией и индейцами (1757-60).
Владел фермой в Масс; в 1773 исследовал и межевал земли на р. Миссисипи для воинов-ветеранов.



В начале Войны за независимость руководил инж. работами при осаде Бостона. С 1776 полк.,
служил с ген. Г. Гейтсом во время кампании против брит. войск ген. Дж. Бургойна; в 1779
укреплял Уэст-Пойнт, с 1783 бриг, ген. Участвовал в подготовке петиции офицеров (1783)
Конгрессу Конфедерации с требованием о выделении им земель, межевал участки в Мэне и на
западе США, один из организаторов зем. Огайо компании. Участвовал в образовании Северо-
Западной территории, в 1790-96-судья на этой террит. В 1796-1803 П. был первым ген.
Землемером США, участник конституц. конвента Ог. (1802).

Паудерли Теренс Винсент (Powderly Terence Vincent), 22.01.1849- 24.06.1924 - лидер раб.
движения, реформатор. Род. в Карбендейле, Пенс. до 13 лет учился в школе, затем работал на ж. д.
(с 17  лет машинистом).  В 1872 возглавил "Нац.  союз машинистов и кузнецов",  в 1874 вступил в
Орден рыцарей труда и в 1879-93 являлся его Вел. магистром. На этом посту содействовал
развитию кооперации, принятию законов о регулировании деятельности корпораций и трестов,
запрещению дет. труда, ограничению допуска в США иностр. рабочих (см. Китайская
иммиграция). П. также поддерживал движение за сохранение биметаллизма ("дешевые деньги"), в
меньшей степени акцентировал внимание на борьбе за улучшение условий труда и оплаты
работников, не поощрял забастовки, способствовал становлению во мн. штатах арбитраж, органов
по разрешению труд, конфликтов. Усилиями гринбекеров и рабочих в 1878, 1880 и 1882 избирался
мэром Скрэнтона, Пенс. с 1894 примкнул к РП. В 1897-1902 - ген. уполномоченный по
иммиграции, в 1907-21 на ответств. посту в Бюро иммиграции и натурализации.

Паулус-Хук, сражение - см. Война за независимость.
Паухэтан (Powhatan), ок. 1547-апр. 1618 - вождь федерации 5 ин-дейск. племен паухэтанов,

прозван, так виргинцами. Его первые контакты с белыми относятся к 1607. В 1608 по приказу
короля Якова I коронован как вассал брит. монарха (решил, что корона - просто подарок, и в ответ
подарил виргинцам мокасины и шкуру). Белые отмечали его жестокость к преступникам и
ослушникам. Уверял белых в дружбе, но, вероятно, с его ведома индейцы убивали белых
поодиночке. Примирился с белыми после того, как его дочь Покахонтас вышла замуж за виргинца
Джона Рольфа.

Пейн Томас (Paine Thomas), 18.01.1736/29.01.1737-8.06.1809 - публицист, идеолог эпохи
борьбы за независимость амер. колоний. Род. в Англии в семье бедного ремесленника. Сменил
множество профессий, занимался самообразованием. В 1774 с реко-мендат. письмом Б. Франклина
прибыл в Сев.  Америку.  В янв.  1776  по совету Б.  Раша опубликовал аноним,  памфлет "Здравый
смысл", выражавший осн. идеи амер. патриотов и призывавший к провозглашению независимости.
Памфлет разошелся в 500 тыс. экз. Во время Войны за независимость опубл. 16 выпусков
памфлета "Кризис". С апр. 1777 стал секр. комитета Конгресса по иностр. делам, но в янв. 1778
был уволен за публикацию конфиденц.  документов.  В 1780  в развитие идей памфлета "Здравый
смысл" опубл. памфлет "Общественная польза". В 1787 отправился в Европу, пытаясь построить
по своим чертежам жел. мост, но не нашел средств для осуществления этого замысла. В ответ на
опубл. в 1790 памфлет англ. политика Э. Берка "Размышления о революции во Франции" написал
памфлет "Права человека", защищавший республ. пр-во и его действия в начал, период революции.
Англ. пр-во конфисковало эту кн., разошедшуюся в 1793 в 200 тыс. экз., обвинило П. в измене и
объявило его вне закона.  Франция в признание заслуг П.  предоставила ему вместе с Дж.
Вашингтоном, А. Гамильтоном и Дж. Мэдисоном гражданство, а в сент. 1792 четыре
департамента избрали его депутатом Конвента. После падения жирондистов П. лишен
гражданства и посажен в тюрьму как англ. агент. В тюрьме провел ок. года, освобожден в нояб.
1794 по просьбе амер. посланника во Франции Дж. Монро. В тюрьме начал писать памфлет "Век
разума", опубл. в 2 ч. в 1794 и в 1796 и ставший "библией атеистов". В 1802 возвратился в
Америку, где был фактически подвергнут остракизму не только из-за этого соч., но и из-за
"Письма Джорджу Вашингтону" (1796), содержавшего резкую критику как воен. заслуг, так и
деятельности "отца нации" на посту през. Посл. годы жизни провел в нищете и забвении.

Пекотская война (Pequot War) 1637 - крупн. индейск. война 1-й пол. 17 в. в Нов. Англии.
Пекоты занимали юго-вост. часть нынеш. Конн., колонизация к-рого выходцами из Масс. началась
в 1633. Поскольку ранее пекоты при неясных обстоятельствах убили двух колонистов, в нач. 1637



были возведены форты Сейбрук и Уэзер-филд.  В апр.  пекоты напали на последний,  и 1.05  собр.
представителей "речных городов" объявило пекотам войну (этот акт положил начало самостоят,
колонии Коннектикут). Колонистам (ок. 200 чел.) помогали наррагансеты и могикане во главе с
Ункасом. 12.05 они внезапно напали на пе-кот. форт Мистик и сожгли его; уцелевшие пекоты
бежали к р.  Гудзон.  Отряд И.  Слоу-тона окружил группу пекотов в болоте Саска близ нынеш.
Саутпорта, Конн. Женщинам и детям позволили выйти из кольца, воины перебиты и захвачены в
ходе атаки 13.07. Вождь пекотов Сассакус позже убит могауками, и его скальп прислан в
Хартфорд. Пекоты как отд. племя перестали существовать, уцелевшие ассимилировались среди
могикан, наррагансетов и ниантиков.

Пендлтона закон (Pendlton Act, or Civil Service Act) - закон об усовершенствовании и
регулировании гражд. службы США. Его принятию предшествовали закон 1853 о создании
экзаменац. советов в ведущ. департаментах и закон 1871, дающий през. право устанавливать
правила приема на гос. службу, к-рых оказалось недостаточно для преодоления господствовавшей
в сер. 19 в. спойлз-сис-тем. После убийства Дж. А. Гарфилда одним из неудачливых соискателей
должностей движение за введение системы назначения на гос. службу "по заслугам" (merit system)
достигло кульминации,  в авг.  1881  создана Нац.  ассоц.  за реформу гражд.  службы.  Билль
подготовлен ее секр. Д. Итоном, внесен на рассмотрение пред. комитета по гражд. службе,
сенатором-демократом от Ог. Дж. Г. Пендлтоном, утвержден 16.01.83. П. з. предусматривал
создание Комиссии по гражданской службе, введение конкурс, экзаменов для соискателей
должностей, учет при назначениях представительства штатов, запрет на использование долж-ност.
положения в полит. целях, недопущение на гос. службу алкоголиков, меры против
семейственности, запрещение чиновникам получать деньги сверх казенных. Перво-нач.
распространялся на чиновников таможни и почт, ведомства в кр. городах, охватывал 13900
должностей (10,5% их общего числа), однако през. получал полномочия распространять действие
П. з. на др. категории гос. служащих. В годы первой адм-ции Г. Кливленда распространен на 27
380 должностей, во время второй - на 50 тыс. К 1901 П. з. охватывал 106 тыс. должностей. П. з.
дополнен сводом правил и распоряжений о гражд. службе, издан, в 1903 Т. Рузвельтом, и др.
актами, расширявшими сферу его действия. Правила гражд. службы запрещают увольнение по
полит. или религ. мотивам. С принятия в 1883 соответств. закона в Н.-И. регулирование гражд.
службы началось на уровне штатов.

Пени Уильям (Perm William), 14/24.10.1644-30.07/10.08.1718 - основатель Пенсильвании. Род. в
Лондоне, сын брит. адм. сэра Уильяма П. (1621-70). За пуритан. убеждения исключен из Оксфорд,
колледжа в 1662, учился в гугенот, уч-ще в Сомюре (Франция). В 1665 на брит. корабле
участвовал в войне с Голландией. В 1666 увлекся квакерством, был арестован и посажен в лондон.
Тауэр, где написал наиб. изв. памфлет в защиту свободы совести (1669) "Ни креста, ни короны". В
1670 освобожден для прощания с отцом, к-рый, умирая, благословил его на дальнейш. борьбу. В
1670-72 и 1677 проповедовал квакер, учение в Голландии и герм. гос-вах; в Англии примыкал к
оппозиции Стюартам. В счет долгов короны семейству Пеннов Карл II 28.02.81 выдал П. хартию
на террит. севернее Мэр. - 47 млн акров в собственность. В 1682 составил план гос. устройства
Пенсильвании, прибыв в Америку, основал Филадельфию, добился мирн. сосуществования с
индейцами, у к-рых никто, кроме него, не мог покупать землю. В 1682-84 губ. Пенс. В авг. 1684
поехал в Англию защищать англ. квакеров от преследований, а Пенс. от претензий Балтиморов;
снискав симпатии нов. короля Якова II, добился освобождения из тюрем ок. 1300 квакеров, из к-
рых многие эмигрировали в Пенс. После "славной революции" 1688-89 арестован как
подозрительно близкий Стюартам; Вильгельм III в 1692 аннулировал его губернат. полномочия,
но спец. комиссия оправдала его в 1694. В 1699 прибыл в Пенс. и вновь стал губ.; осн.
направления деятельности: упрочение мира с индейцами, борьба с пиратами, гарантии свободы
совести. В 1701 утвердил хартию колонии. В кон. 1701 выехал в Англию для противодействия
планам присоединения всех собственнич. колоний к владениям короны. Автор более 150 теолог,
работ.

Пенсильвания (Pennsylvania) - брит. колония в Сев. Америке, на Атлант, побережье, с 1776
штат США. Пл. -117,4 тыс. км2. Адм. центр - Гаррисберг (крупн. город -Филадельфия). Террит.



осваивалась европейцами с 1623,  когда на р.  Делавэр осн.  англ.  и голл.  фактории для торговли с
делаварами и др. индейцами. В 1664 англичане захватили Новые Нидерланды, вплотную
приблизившись к террит. буд. П. 28.02.1681 брит. король Карл II, погашая долг короны семейству
Пеннов (16 тыс. фунтов), выдал квакеру У. Пенну и его наследникам хартию на земли севернее
Мэр., назвав их П. в честь отца Пенна, брит. адм. Еще в Англии Пенн составил, а буд. поселенцы
25.04.82 подписали план гос. устройства колонии (Penn's Frame of Government) из 24 статей, к-рый
гарантировал свободу совести для .всех верующих в Бога, др. осн. свободы, провозглашал
принцип верховенства закона. За-конодат. функции делили демократически избираемая ассамблея
и совет землевладельцев, избираемый зем. собственниками. Губ. назначался Пенном и его
наследниками и имел огранич. власть. Смерт. казнь допускалась только за убийство и измену.
Прибыв с группой квакеров в свои владения в окт. 1682, Пенн купил участок земли у дела-варов
(признав их равноправ. стороной) и основал Филадельфию. Обилие плодород. земли, либерал.
порядки привлекали в П. иммигрантов не только из Англии, в 1683-1756 из Швейцарии и Юж.
Германии переселились 5 тыс. меннонитов (амишей), в 1727-75 немцы разл. конфессий из
Пфальца, в 1734 секта швенкфельдиан из Саксонии. К 1776 немцы из Пфальца и их потомки
составляли ок. 1/3 всего нас. П. В 1701 У. Пенн утвердил Хартию П. (действовала до 1776).
Фактически с 1712, формально после смерти Пенна в 1718 права на П. перешли к его вдове Ханне
Пенн, а в 1727 к 3 его сыновьям. Слабой власти губернаторов, к сер. 18 в. все более сближавшихся
с пресвитерианами, противостояла сплочен, квакер, ассамблея. В П. не было рабства, она не
участвовала в ин-дейск. войнах, в милиции квакеры не служили, фермерство формировалось
путем постепен. выкупа земли у Пеннов. В Европе идеологи Просвещения (Вольтер, А. Н.
Радищев) считали П. образцов, колонией добредет., мирно уживающихся хлебопашцев разн.
наций и конфессий. П. рано стала важнейш. центром книгопечатания, в 1740 осн. Школа
милосердия (Charity School), готовившая медиков,- первое в Америке уч. заведение светск.
профиля. Развивалась металлургия (в 1752 вывезено 4600 т полосового железа). Нарастание воен.
угрозы в связи с гибелью эксп. Брэддока (1755) привело к кратковрем. усилению губернат. власти,
но успехи англичан в Семилетней войне в 1758-60 позволили господствовавшей в ассамблее
группе во главе с Дж. Гал-лоуэеем и Б. Франклином поставить в 1760-х вопрос об аннулировании
хартии Пеннов и превращении П. в королев. колонию. По мере нарастания конфликта с Англией
собственники колонии и пресвитериане занимали более решит. позицию, чем квакер, ассамблея, к-
рая, протестуя против Акта о гербовом сборе, Тауншен-да актов и репрессивных актов 1774, не
ставила под сомнение суверенитет монарха. П. - единств, колония, в к-рой в 1765-66
распространителя гербов, марок не заставили уйти в отставку. В бойкот брит. товаров П.
включилась с полугодов, опозданием (в марте 1769), а в 1774 делегатов на 1-й Континентальный
конгресс избрал не рев. конвент, а легислатура, причем избран был Галло-уэей, ставший
лоялистом, и его единомышленники. Победа сторонников независимости (Франклин и др.) на
выборах 1776 привела к более радикал., чем в др. колониях, обновлению мест. пр-ва. Группа
пресвитериан, радикалов составила принятую 28.09.76 первую конституцию штата, согласно к-рой
законодат. власть принадлежала однопа-лат. ассамблее, исполнительная - исполнит, совету; ни
сената, ни губ. не было, а для надзора за соблюдением прав граждан учреждалась по примеру Др.
Рима коллегия цензоров,  к-рые могли допросить любое должност.  лицо,  требовать любой офиц.
документ и освобождать арестованных. В начале Войны за независимость на террит. П.
произошло неск. кр. сражений, 26.09.77 англичане заняли Филадельфию, но 18.06.78 потактич.
соображениям отвели войска в Нью-Йорк, и больше воен. действий на террит. П. не было. (В
1774-77 и 1778-83 Континент, конгресс заседал в Филадельфии.) Накануне и в период Войны за
независимость П. обрела совр. границы по разграничению с Мэр. 1769 (линия Мейсона- Диксона),
с Вирг. 1779 (когда в состав П. был включен Питтсбург) и с Конн. 1782 (Трентон, арбитраж 30.12
присудил П. долины рек Вайоминг и Сасквиханна). Дел., фактически с 1691 самостоятельный,
формально отделился от П. в 1776. В 1779-90 в П. оформились первые полит. партии -
конституционная, защищавш. конституцию 1776, и республиканская, требо-вавш. ее пересмотра:
учреждения верх, палаты (сената), должности губ., введения имущ. ценза, упразднения цензоров.
В 1787 первые были противниками, последние-сторонниками Конституции США, к-рая была



утверждена ра-тифи-кац. конвентом П. 12.12.87. В 1790 республиканцы добились принятия второй
конституции П. (автор - Джеймс Уилсон), столицей штата стала Филадельфия (с 1799 Ланкастер, с
1812 Гаррисберг). В период правления федералистов П. - очаг антиналогов, движений ("восстание
из-за виски"; Фриза восстание), оплот демократических республиканцев (затем ДП), к-рые и далее
преобладали в полит.  жизни;  однако в П.  они не были противниками Банков США I  и II
(правления к-рых размещались в Филадельфии) и занимали особые позиции по др. вопросам. В
1803 демокр. республиканцы во главе с губ. Т. Маккином отказались поддержать кампанию
против судей-федералистов и образовали в партии фракцию квидов; лидеры же этой кампании -
Майкл Лейб, У. Дж. Дьюэн -в союзе с нек-рыми республиканцами Мэр. и Вирг. с 1809 образовали
в партии фракцию "невидимых", к-рая более примирительно, чем др. республиканцы, относилась
к Англии. В 1810 в П. выплавлялось более половины амер. железа, процветали разнообр.
мануфактуры. Значит, влияние сохраняли гильдии печатников, плотников, кожевников, столяров,
к-рые боролись за повышение заработ. платы, следили за нравственностью (напр., в 1802
требовали запретить в Филадельфии верховую езду по улицам как недостойное аристократич.
развлечение). В нояб. 1805 суд запретил тред-юниону сапожников выдвигать единые для всех его
членов требования о размере оплаты труда, объявив это сговором для нанесения ущерба 3-му лицу,
что стало прецедентом для всех судов США. Во время англо-американской войны П. активно
поддерживала пр-во. В 1820-е П. стала центром движения за выс. тамож. тарифы и в ходе
межсекцион. противоборства накануне Гражданской войны блокировалась по осн. вопросам со
штатами Нов. Англии. В 1830-е началась "ж/д лихорадка" (первая груз. ж. д. построена еще в
1809), в 1840-50-е за счет мест. бюджета осуществлена шир. программа стр-ва дорог и каналов. В
1838 в зап. П. начата разработка угля. Ведущ. политики (Дж. Бьюкенен, С. Камерон) стремились
избежать конфронтации Юга и Севера, выступая за компромисс в ДП и РП. В ходе Гражд. войны в
июне 1863 южане (ген. Р. Э. Ли) вторглись в П. (что стало пределом их продвижения на Север), но
1-3.07.63 ген. Дж. Мид разбил их под Геттисбергом. После Гражд. войны в полит. жизни
господствовала РП во главе с "боссами - делателями президентов" Камероном до 1889 и Ч.
Пенрозом в 1889-1921. Экон. развитие еще более ускорилось. Ключев. позиции заняла "Стандард
Ойл",  к-рая,  по словам Г.  Д.  Ллойда,  "сделала с властями П.  все,  разве что не переработала их
наподобие нефти".  С 1827  в Филадельфии действовал Союз механиков и производств,  ассоц.,  к-
рый, организовав в 1835 общегор. забастовку, добился ограничения раб. дня 10ч. Питтсбург стал
одним из центров раб. движения Америки. В 1875 шахтеры провели неудачную "долгую
забастовку"; 21.07.77 их 4 руководителя казнены по обвинению в принадлежности к террористич.
орг-ции "Молли Магвайрс" (реабилитир. 1906). 13.08.77 тред-юнионы и гринбекеры осн. в
Питтсбурге союзную трудовую партию. 1.01.78 в Ридинге провел первую легал. ассамблею Орден
рыцарей труда. 14.10.83 в Питтсбурге провели объединит, съезд рев. социалисты. Там же в 1883 И.
Мост осн. анархист. "Черный Интернационал". В 1892 на сталелит. заводах Карнеги проведена
Гомстедская забастовка против снижения расценок, по-давл. нац. гвардией, после чего корпорация
не принимала на работу членов профсоюза. Неофиц. назв. - "штат - краеугольный камень". Девиз -
"Добродетель, свобода и независимость". Символика: цветок-горный лавр; птица - воротничковый
рябчик; дерево -тсу-га. Гимн - "Пенсильвания".

"Первая леди" (First Lady) - неофиц. титул супруги през. США или женщины, выбран, им в
качестве хозяйки Белого дома, появивш. в нач. 19 в. Синонимич. выражение "Первая леди страны"
было введено в оборот журналисткой М. Клеммер при описании инаугурации Р. Б. Хэйса в 1877 и
закрепилось после успеха поставл. в 1912 одноимен. пьесы Ч. Ф. Нирдлинджера, посвящ. Долли
Мэдисон.

Первая мировая война (World War I) - для США началась с провозглашения 4.08.1914
декларации о нейтралитете. Первонач. ставка делалась на сохранение баланса сил в Европе, чтобы
продолжающееся соперничество держав сдерживало их активность на мир. арене (см. Хауза
миссии). Две осн. проблемы в отношениях с воюющ. странами заключались в противодействии
англ. практике нарушения прав нейтрал, мореплавания и герм. подвод, войне (см. "Лузитания").
Господство на море позволило Антанте в отличие от Германии в полной мере использовать
ресурсы США, что уже в период нейтралитета превратило Америку в весомый фактор войны.



Особую проблему представляла Япония,  выступившая,  с одной стороны,  в союзе с Антантой,  с
другой-быстро укреплявшая свои позиции на Д.  Востоке за счет европ.  держав и США (см.
Лансинга-Исии соглашение). В Зап. полушарии США использовали порожденную войной
ситуацию для усиления своих позиций прежде всего в Кариб, бассейне, активизировалось экон.
проникновение в Юж. Америку с намерением вытеснить европейцев. После избрания на второй
срок В. Вильсон усиленно занялся поисками путей для включения в процесс послевоен.
переустройства мира. 18.12.16 он предложил державам объяснить свои воен. цели, 22.01.17 от
имени "молчаливых масс человечества" призвал к "миру без победы". Объявление Германией с
1.02 неогранич. подвод, войны, а затем публикация Циммермана телеграммы способствовали
быстрому росту антигерм. настроений. Февр. революция в России сняла посл. идеол. препятствие
для выступления на стороне Антанты и породила надежды, что обновленная Россия удвоит воен.
усилия, облегчив бремя, возлагаемое на себя Америкой. Созван, вскоре после вторичной
инаугурации Вильсона чрезвыч. сессия Конгресса объявила 6.04.17 войну Германии (против
высказалось 6 сенаторов и 50 конгрессменов). Подчеркивалось, что США начинают самостоят,
войну и не вступают ни в какие союзы. 7.12 объявлена война Австро-Венгрии. По примеру США
или под их давлением войну Германии объявили Китай, Либерия, 8 стран Лат. Америки. Война
оказала огромное влияние на экономику США. Колосс, размеры приняла внеш. торговля,
сложилось невиданное в истории страны превышение экспорта над импортом, резко возрос вывоз
капиталов, произошел поворот в финанс. взаимоотношениях с Европой. Сложности управления
об-вом в условиях воен. времени способствовали распространению идей гос. регулирования и
"организации капитализма". В окт. 1916 создан Совет национальной обороны. По закону от
7.09.16 образован Совет по судох-ву США, осуществлявший свою деятельность через основан.
16.04.17 Чрезвыч. корпорацию флота. Ве-дущ. роль в мобилизации экон. ресурсов сыграли
Военно-промышленный совет. Железнодорожная администрация США и адм. органы, создан, на
основе Левера закона. В соответствии с законом "о торговле с врагом" от 6.10.17 образован
Военно-торг. совет (12.10.17-1.07.19) и учреждена должность опекуна иностр. собственности, при
к-ром действовал спец. фонд, занимавшийся скупкой герм. хим. патентов. 5.04.18 Конгресс
основал Военно-финанс. корпорацию, 8.04 през. создал Нац. воен. совет по труду, 8.06 создан
Воен. совет труд, политики. Закон Овер-мена от 20.05.18 предоставлял през. еще более шир.
полномочия по реорг-ции гос. органов с целью решения экон. проблем и обеспечения вооруж. сил.
Мобилизацию обществ. мнения осуществлял Комитет общественной информации. В Америке
вводилась частич. цензура и были приняты др. меры, ог-раничивавщ. гражд. свободы. 15.06.17
утвержден закон о шпионаже, 16.05.18- закон об антиправит. агитации, предусматривавшие
суровые наказания за действия, направл. против воен. усилий властей. Еще в период нейтралитета
введены доп. налоги, 24.04.17 принят закон о финансировании войны, осн. источником средств
стали 4 "займа свободы" и "заем победы". 30.10.17 утвержден закон. к-рым вводились подоход.
налог и налог на воен. сверхприбыли, увеличивались налог на корпорации, почт, тарифы и сборы с
продажи предметов роскоши,  алкогол.  напитков и табака.  Первым в войну вступил флот США.
Закон о мор. ассигнованиях от 29.08.16 утвердил крупн. в истории США программу воен.
судостроения. 9.04.17 в Лондон направлен вице-адм. У. С. Симс, принявший командование амер.
военно-мор. силами в Европе. С 4.05 началась переброска в Англию амер. эсминцев, что помогло
ликвидировать разрушит, последствия герм. подвод, войны, поставившей Англию на грань
катастрофы. Организов. силами амер. и брит. флотов система трансатлант, конвоев позволила
переломить ситуацию на морях. Амер. "мор. охотники" обеспечивали противолодоч. безопасность
в ходе операций брит. и итал. флотов на Адриатике против Австрии. Эскадра из 6 амер. линкоров
контр-адм. X. Родмана усилила брит. Гран-Флит; 3 линкора, базировавшиеся в Ирландии,
прикрывали подходы к пунктам высадки амер. войск в Европе. Транспорт. силы флота под
руководством шефа конвойн. операций А. Гливса осуществили грандиоз. операцию по переброске
2-миллион.  армии,  не потеряв ни одного судна с войсками.  На заключит,  этапе войны устроены
мин. заграждения поперек Северного моря, на к-рых подорвалось не менее 8 герм. лодок. 19.07.18
одна из герм. подлодок, действовавших у амер. побережья, потопила крейсер "Сан-Диего",
ставший крупн.  потерей флота в войне.  В ходе войны амер.  флот вырос с 303  судов до почти 2



тыс., из них 150 боев, и ок. 130 вспомогат. судов было направлено в Европу. Численность личн.
состава увеличилась с 67 тыс. до почти 600 тыс. В боях во Франции приняло участие ок. 30 тыс.
мор. пехотинцев. 3.06.16 принят закон о нац. обороне, представлявший крупн. программу
усиления вооруж. сил в мирн. время; 18.05.17 (дополнен 31.08.18) - закон о воинск. обязанности,
на основании к-рого в дополнение к регуляр. армии и нац. гвардии создавалась нов. Нац. армия
(распоряжением Министерства военного от 7.08.18 все сухопут. силы объединены под назв.
Армия США). Надеясь избежать шир. участия в воен. действиях, Вильсон распорядился о
создании в Европе одной амер. дивизии. 26.05.17 во Францию направлен ген.-майор Дж. Першинг,
26.06 туда прибыли первые амер. части. 26.12 ген.-майор Т. Блисс назначен представителем США
при Воен. совете Антанты. Последующ, события показали необходимость иметь в Европе масс.
армию, к-рую предполагалось ввести в действие в 1919. Стремясь добиться победы до прибытия
амер. армии, герм. командование, освободив благодаря сделке с большевиками силы на востоке, с
марта 1918 предприняло серию кр. наступлений на Зап. фронте, поставив союзников в критич.
положение. В этих условиях пр-во США дало согласие на использование своих сил до создания
отд. амер. армии. Первой их самостоят, операцией стало взятие Кантиньи 28.05 в ходе отражения
герм. наступления на р. Эна. После прорыва фронта немцами амер. дивизия в боях 31.05-4.06
помогла фр. войскам остановить у Шато-Тьерри герм. наступление на Париж. К западу от него
амер. войска провели наступат. операцию в Белло-Вуд. С прибытием американцев союз. войска на
Зап. фронте впервые превысили по численности германские. В июле, стремясь предупредить
полное развертывание амер. войск, численность к-рых достигла 1 млн чел., немцы начали посл.
наступление на р. Марна ("сражение за мир"). 8 амер. дивизий приняли участие в его отражении
15-17.07 и последующем контрударе фр. войск, 1-я дивизия участвовала в прорыве канад. и авс-
трал. войсками герм. фронта у Амьена 8.08, ставшем "черным днем" для герм. армии и окончат,
закрепившем перелом в войне. С 31.08 амер. части усилили брит. войска под Ипром, затем
приняли участие в осен. наступлении союзников в Бельгии. После принятия союз. командованием
решения о переносе общего наступления с 1919 на осень 1918 1-й амер. армией (создана 10.08)
проведена операция по ликвидации выступа фронта у г. Сен-Ми-йель, а после начала наступления
союзников 26.09 ей поручен самостоят, участок фронта при осуществлении Маас-Аргоннского
наступления. Амер. войска участвовали в операции брит. армии в р-не Камбре-Сент-Кантен 29.09,
после чего союзники смогли начать заключит, наступление, приведшее к капитуляции Германии.
По просьбе пр-ва Италии туда направлена воен. миссия, санитар, части и пехот, полк, принявший
участие в посл. итал. наступлении, завершившемся подписанием перемирия с Австро-Венгрией.
Важнейшей задачей на заключит, этапе войны было удержание в ней России (Рута миссия),
попытки восстановить вост. фронт стали одной из причин интервенции в России. За время войны
численность амер. армии выросла с 200 тыс. до почти 4 млн чел., половина из них переброшена в
Европу,  что помогло Антанте избежать поражения в 1  -й пол.  1918  и добиться победы осенью.
11.11.18 на основе "Четырнадцати пунктов" Вильсона подписано перемирие с Германией. 28.06.19
заключен подготовл.  при актив.  участии США Версал.  договор с Германией.  В связи с отказом
Сената ратифицировать его Конгресс выступил 2.07.21 с резолюцией о прекращении состояния
войны и закреплении за США всех прав победившей державы, 25.08.21 подписан отд. германо-
амер. договор. Амер. ок-куппац. войска оставались в Германии до 27.01.23. 24.08.21 заключен
мирн. договор с Австрией, 29.08 - с Венгрией. Американцы потеряли в П. м. в. ок. 120 тыс. чел., из
них более 50 тыс. на поле боя. Воен. расходы составили более 22 триллионов дол., стоимость
жизни возросла к 1919 на 77% по сравнению с 1914, что не помешало США стать за годы войны
ведущ. экон. державой мира.

Пердикариса дело (Perdicaris Affair) - дипл. конфликт, порожденный захватом в Марокко
18.05.1904 двух иностранцев, один из к-рых считался амер. гражданином. По требованию США
пр-во Марокко выкупило Пердикариса из плена и выплатило 4  тыс.  дол.  компенсации.  24.06
Пердикарис был освобожден. Несмотря на то что он оказался греч. подданным, П. д. было
использовано Т. Рузвельтом для демонстрации своей решительности накануне президент. выборов
1904. Знаменитая телеграмма Дж. Хэя, требовавшая немедл. выдачи Пердикариса живым или его
похитителя мертвым, была зачитана на конвенте РП, выдвинувшем кандидатуру Рузвельта на



второй срок. П. д. дало повод для беспрецедент. наращивания амер. военно-мор. сил в европ.
водах в разгар русско-японской войны.

Переписи населения - см. Цензы.
Перл-Харбор (Pearl  Harbor)  -  бухта на о.  Оаху (Гавайи),  близ Гонолулу,  способная вместить

флот целого гос-ва. Гавайск. назв. "Ваи моми" - "Жемчужные воды". Расположенная на
пересечении коммуникаций в центре Тих. океана, имеет большое стратегии, значение. По
соглашению 1887 с Гавайск. королевством США обеспечили исключит, права на использование
П.-Х. С 1908 гл. база Тихо-океан. флота, официально открыта 14.12.11. В результате нападения
7.12.41 на П.-Х. японцев, приведшего к крупн. поражению в истории амер. флота, США вступили
во вторую мир. войну.

Перри Мэтью Кэлбрайт (Perry Matthew Calbrigth), 10.04.1794- 4.03.1858 - военно-мор. деятель.
Род. в Р.-А., брат героя англоамериканской войны Оливера Ха-зарда П. (1785-1819), одержавшего
победу над англичанами в сражении на оз. Эри. Службу начал в 1809 под его командованием, в
англо-амер. войне служил на знаменитых фрегатах "Президент" и "Юнайтед Стейтс", в 19 лет
получил звание лейт. В последующ, годы воевал с пиратами в Вест-Индии, участвовал в плавании
к берегам Турции, сопровождал транспорты с переселенцами в Либерию. В 1830 командовал
кораблем "Конкорд", доставившим в Россию амер. посланника Дж. Рэндолфа. Основатель военно-
мор. лицея США (1833), один из вдохновителей изд. "Naval Magazine", актив. сторонник развития
паров, флота. Произведенный в 1837 в кап., командовал одним из первых паров, судов "Фултон",
организовал на его борту первую арт. школу на флоте; создатель корпуса военно-мор. инженеров.
В 1843 в ранге коммодора назначен командиром эскадры, направл. к берегам Африки для борьбы
с работорговлей. В 1845 чл. комиссии по разработке уч. курсов во вновь открытой Военно-
морской академии США.  В ходе Мексиканской войны отличился при взятии портов на вост.
побережье Мексики, 20.03.47 назначен команд. блокирующей эскадры, разделившей с сухопут.
войсками успех в захвате Веракруса. В 1852 назначен команд. Ост-Индской эскадрой, получив
инструкции добиться заключения торг. договора с Японией (см. Перри экспедиция).

Перри экспедиция (Perry Expedition) - военно-дипл. миссия во главе с коммодором М. К. Перри,
направл. с целью открытия Японии для междунар. торговли. Впервые идея такой эксп. выдвинута
в 1815 кап. Д. Портером; была реализована в связи с активизацией ти-хоокеан. политики США,
обусловленной интересами развития торговли с Д.  Востоком и китобойного промысла.  Решение
об отправке П. э. вызвало в России опасения относительно амер. замыслов, что способствовало
принятию ею решений о занятии Сахалина, назначении рус. консула на Гавайи, одна из задач к-
рого заключалась бы в сборе информации об "амер. экспедиции против Японии", и об отправке в
Японию эксп. Е. В. Путятина (окт. 1852). Согласно инструкции Госдепартамента, Перри
надлежало обеспечить защиту амер. моряков и снабжение торг. судов, добиться открытия для
американцев 1-2 портов Японии. П. э. началась 24.11.52, в июле 1853 Перри с 4 кораблями прибыл
в То-кийск. зал. и под угрозой применения силы вынудил яп. пр-во принять к рассмотрению
послание през. М. Филмора с предложением об установлении двусторон. отношений, после чего
увел свою эскадру к берегам Китая. В авг. 1853  предварит, переговоры с Японией начала миссия
Путятина, имевшего предписание добиваться своей цели после подписания японо-амер. договора.
Русско-яп. переговоры прерваны в февр. 1854 в связи с назреванием Крымской войны, вслед за
тем в Японию возвратилась эскадра Перри в составе 7 судов, 31.03.54 состоялось подписание
первого договора между США и Японией (см. Ансэйские договоры). 11.07.54 Перри подписал
соглашение о дружбе и торговле с властями о-вов Лю-Чю (Рюкю);  им также впервые выдвинуто
предложение об устройстве угольн. баз у берегов Д. Востока. П. э. покончила с самоизоляцией
Японии от внеш. мира, открыла эру ее взаимодействия со странами Запада, стимулировала
заключение первого русско-яп. договора в 1855.

Персидско-американский договор 1856 (Persian-American Treaty of 1856)-o дружбе и торговле,
подписан 13.12 в Константинополе представителями двух стран в Турции при поддержке росс,
дипломатии. Первый договор с Персией, заключен, в 1851, не был ратифицирован из-за нежелания
Персии дополнить его пунктом о наибольшем благоприятствовании в торговле. Переговоры
возобновились в 1854 по инициативе Персии, искавшей содействия США в постройке воен. флота.



Подписание договора ускорено началом англо-перс. войны, вынудившей Тегеран принять амер.
условия. Договор заключался на принципах наибольшего благоприятствования и свободы
торговли, сходных с положениями русско-перс. договора 1828, но без воен-но-мор. статей, амер.
граждане в Персии получили право экстерриториальности. Предусматривался обмен консул, и
дипл. представителями, фактич. установление отношений затянулось до 1883. Специально
оговаривалось, что мест. персонал амер. представительств не должен превышать по численности
количество служащих, к-рых разрешалось привлекать представителям России. Денонсирован
Персией 15.07.1927 (см. также Лабари дело; Шустера миссия).

Першинг Джон Джозеф (Pershing John Joseph), 13.09.1860-15.07.1948 - военачальник. Род. в
Миссури, в 1886 окончил Уэст-Пойнт. Службу начал в кав. частях, участвовавших в подавлении
восстаний апачей и сиу. 25.09.1891 назначен преподавателем воен. дела в ун-те Небраски, где
получил степень бакалавра права (1893). В 1897-98 преподаватель тактики в Уэст-Пойнте. В ходе
испано-американской войны отличился в боях за Сан-Хуан и Сантьяго, после ее окончания
организатор и первый руководитель (до 16.08.99) подразделения Воен. мин-ва, занимавшегося
делами колон. владений (см. Бюро островных дел). С нояб. 1899 по июнь 1903 служил на
Филиппинах, командовал операциями по подавлению сопротивления му-сульман-моро на о.
Минданао. Отозван для службы во вновь созданном Генеральном штабе армии (1903-06), прошел
курс подготовки в Воен. колледже армии (1904-05). В февр. 1905 назначен воен. атташе в Японию,
вовремя русско-японской войны - воен. представитель США при яп. армии в Маньчжурии.
20.09.06 през. Т. Рузвельтом произведен из кап. в бриг. ген. в обход более 800 ст. офицеров; вновь
направлен на Филиппины в качестве команд. воен. округом Минданао и губ. провинции Моро.
Разгромив 12.06.13 мусульм. повстанцев в сражении при Багсаке, в 1914 вернулся в США.
Командовал патрул. силами на границе с Мексикой. В 1916-17 возглавил Першинга экспедицию в
Мексику,  во время похода получил звание ген.-майора.  После вступления США в Первую
мировую войну назначен команд. амер. экспедиц. силами в Европе. 13.06.17 прибыл во Францию,
16.10 произведен в полные ген. В ходе войны подготовил 2-миллион. армию, добился от
командования Антанты выделения в ее распоряжение отд. участка фронта вблизи герм. границы,
спланировал и осуществил операцию под Сен-Мийелем, командовал амер. войсками в Маас-
Аргоннском наступлении. 3.09.19 получил почет. звание "генерала армий Соед. Штатов", 1.07.21
назначен нач. штаба армии. 13.09.24 вышел в отставку по возрасту, в последующем являлся пред.
комиссий по воен.  памятникам и по увековечиванию памяти строителя Панам,  канала Дж.  У.
Гёталса. В 1931 опубл. воен. мемуары, получил за них Пулитцер. премию в обл. истории.
Похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.

Першинга экспедиция (Pershing Expedition) - воен. интервенция США в Мексике в 1916-17 под
руководством бриг. ген. (с 25.09.16- ген.-майора) Дж. Першинга, предпринятая с целью разгрома
по-встанч. отрядов П. Вильи. Эксп. предшествовали расстрел Вильей 10.01.16 у станции Санта-
Исабель (Мексика) 18 американцев и нападение 9.03 его отряда на г. Колумбус, Н.-М., в
результате к-рого погибло 17 американцев. Целью Вильи являлось создание затруднений пр-ву В.
Каррансы, созвавшего в нач. 1916 учредит, собр. для выработки конституции, принятие к-рой
означало бы завершение мексик. революции 1910-17. Формал. повод для интервенции дала нота
Каррансы, предлагавшего США заключить соглашение о разрешении амер. и мексик. войскам
пересекать границу с целью преследования вооруж. банд. Началась 15.03.16 вторжением
усиленной дивизии численностью ок. 26 тыс. чел., поддержанной авиацией и автомобил. частями.
Проведенные 29.04-11.05 по требованию Каррансы переговоры о выводе войск окончились
безрезультатно. 18.06 Карранса выдвинул ультиматум, угрожая объявить состояние войны в
случае отказа США от прекращения интервенции. Правит. войска Мексики начали
концентрироваться в р-не действий амер. войск, 21.07 в бою у Эль-Каррисаль 12 американцев
было убито. В авг. создана смеш. амер.-мек-сик. комиссия для разрешения кризиса, в сент.
продвижение амер. войск приостановлено. Вилья, возобновивший в сент. 1916 актив. операции, в
янв. 1917 потерпел поражение от войск Каррансы. 15.01.17 заключено соглашение об эвакуации;
5.02,  в канун вступления США в Первую мировую войну,  вывод амер.  войск из Мексики



завершился. В тот же день в Мексике провозглашена нов. конституция, после чего Карранса был
признан США и конфликт исчерпан.

Печать США (Great Seal of the U.S.) - была разработана в соответствии с решением
Континентального конгресса, принятым в день провозглашения независимости США. Проекты
Дж. Адамса, Т. Джеффер-сона, Б. Франклина и др. не были приняты, но нек-рые предлож. ими
элементы вошли в проект, составл. У. Баргоном и секр. конгресса Ч. Томсоном. Он был утвержден
20.06.1782. Лицев. сторона П. представляет собой собственно герб США. На оборот, стороне П.
изобра-жена 13-ступенч. незаконч. пирамида, на ниж. ступени к-рой обозначен год
провозглашения независимости - MDCCLXXVI. Над пи-рамидой, довершая ее, всевидящее око
Господне в излучающем свет треугольнике. Над оком круговой лат. девиз: "Господь
благоприятствует начинаниям" (Annuit Coeptis). Под пирамидой в ленте круговая лат. надпись
"Новый порядок времен" (No-vus Ordo Seclorum). Пирамида символизировала силу и вечность.
Око и связан, с ним девиз являлись свидетельством проявлений божеств, провидения. Слова под
пирамидой означали нов. эру, начавшуюся для американцев с провозглашения независимости.
15.09.89 первая сессия федерал. Конгресса объявила эту П. гос. печатью США. Штемпель П. был
изготовлен, очевидно, филадельф. мастером Р. Скоттом, впервые использован 16.09.82 и
находился в употреблении до 1841 (сейчас выставлен в Нац. архиве). Изготовлявшиеся нов.
штемпели П. имели ряд отступлений от проекта, но после спец. решения Конгресса 1884 отвечали
уже всем необходимым требованиям. П. находится в распоряжении госсекр. и скрепляет гос. и
дипл. документы, подписан, през. Оборот, сторона П. предназначалась только для использования
ее оттиска на вислой восковой П., к-рая в соответствии с европ. традицией прилагалась к
междунар. договорам в серебр. или золочен, футляре на украшенной шелк, ленте. Хотя США и
следовали этой практике с 1815 по 1871, штемпеля оборот, стороны П. так и не было изготовлено,
а в футляре находился восковой оттиск лицев. стороны специально изготовленной и увеличенной
в 2  раза гос.  П.,  к-рый также выставлен в Нац.  архиве.  Оборот,  сторона П.  воспроизводилась в
1786 и 1856 на стр. журналов, а также на реверсе памят. медали, отчеканенной Монетным двором
США в честь столетия гос. П. В наши дни обе стороны П. можно увидеть лишь на оборот. стороне
однодолларов, банкноты, выпускаемой с 1935.

Пикенс Френсис Уилкинсон (Pickens Francis Wilkinson), 7.04.1805- 25.01.1869 - полит. деятель.
Род. в Ю. К., унаследовал большое состояние, кр. плантатор. В 1829 допущен к юрид. практике, в
1832-34 чл. легислатуры штата. Убежденный сторонник доктрины суверенитета штатов, в 1830-33
актив. участник движения за нуллификацию. С 8.12.34 по 3.03.43 конгрессмен-демократ, в стенах
П.  п.  боролся с растущим влиянием аболиционизма.  Возглавлял движение за сецессию Ю.  К.,
развернувш. в связи с заключением компромисса 1850; затем перешел к сотрудничеству с Дж. Л.
Орром и др. умеренными сецесси-онистами. Отклонив дипл. назначения во Францию и Англию,
согласился занять пост посланника в России. Назначен 11.01.58, аккредитован 6/18.07. Жена П.,
Люси Пет-вей Холкомб, имела большой успех в светск. кругах СПб., пользовалась особым
расположением императрицы; впоследствии продала подаренные ею драгоценности и передала
деньги в фонд помощи юж. Конфедерации, одно из воинск. подразделений к-рой носило ее имя; ее
портрет украсил ден. знаки КША. 28.08/9.09.60 в условиях нараставшего в США кризиса П.
вышел в отставку. По возвращении избран губ. Ю. К., в инаугурац. речи 17.12.60 заявил о
невозможности компромисса с Севером после избрания А. Линкольна. Под его руководством Ю.
К. первой из юж. штатов вышла из США. 9.01.61 П. отдал приказ об обстреле парохода северян,
послан, для оказания помощи гарнизону форта. С. 1862 в отставке. В 1865 выступил за признание
согражданами Реконструкции по плану Э. Джонсона.

Пикеринг Тимоти (Pickering Timothy), 17.07.1745-29.01.1829-воен. и гос. деятель. Род. в
Сейлеме, Масс. В 1863 окончил Гарвард, с 1768 допущен к юрид. практике. В 1772-77 на разл.
должностях в адм-ции Сейлема и на суд.  постах,  в 1775  стал полк,  милиции в графстве Эссекс,
Масс. В 1774-75 был чл. комитета связи и комитета безопасности. В апр. 1775 П. участвовал в
воен. действиях при Лексингтоне, в 1776-77 в воен. кампаниях в Н.-Й. и Н.-Д., обратил на себя
внимание глав-нокоманд. Дж. Вашингтона, с 24.05.77 назначен на пост ген.-адьютанта. 7.11.77
избран в воен. коллегию Континентального конгресса, в 1780-85 ген. квартирмейстер Армии



континентальной. В 1787 поселился в долине Вайоминг и участвовал в урегулировании споров
Конн. и Пенс. о зап. землях и отношений поселенцев с индейцами. 12.08.92 назначен генеральным
почтмейстером США, 2.01.95 воен. мин. С авг. 1795 и. о. и с 10.12.95 гос-секр. США в пр-ве
Вашингтона и Дж. Адамса. Входил в т. н. эссекскую хунту и являлся одним из руководителей
правого крыла федералистов, во внутрипарт. борьбе поддерживал А. Гамильтона. С 1798
добивался объявления войны Франции. 10.05.1800 смещен с поста госсекр. В 1803-04 выступал с
планами образования Сев. конфедерации в составе Нов. Англии, Н.-И. и Н.-Д. В 1803-11 сенатор,
в 1813-17 конгрессмен от Масс. выступал против англоамериканской войны.

Пикеринг Эдвард Чарлз (Pickering Edward Charles), 19.07.1846-3.02.1919 - астроном, проф.
Массачусетского технологического института (1867-77), директор Гарвард, обсерватории (1877-
1917). Автор всемирно принятой системы спектрал. классификации звезд; первым в 1888
сконструировал аппаратуру для фотомет-рич. наблюдений. Чл.-кор. СПб. АН (1908).

Пил Чарлз Уилсон (Peale Charles Wilson), 15.04.1741-22.02.1827-художник-портретист. Род. в
Мэр. Обучался ремеслу шорника, а также зарекомендовал себя как часовщик, серебр. дел мастер,
так-сидермист и драпировщик. С 1765 учился живописи у Дж. С. Копли, а в 1767-69 в Лондоне у Б.
Ухта.  По возвращении на родину посвятил себя искусству портрета.  П.  написал более 60
портретов Дж. Вашингтона. Эти работы, начиная с портрета полк, виргин. милиции (1772) и до
портрета през. (1795), считаются более достоверными, чем элегантные творения кисти Г. Стюарта.
П. участвовал в Войне за независимость, в перерывах между боями запечатлевая своих товарищей
по оружию. Основан, им худож. галерея содержала также экспозицию раскопан, им скелетов двух
мамонтов и др.  "диковинок"  и со временем стала музеем Филадельфии.  В 1805  усилиями П.
создана Пенсильв. академия изящ. искусств. Широко известны хранящиеся в амер. музеях
портреты Т.  Джеф-ферсона,  Б.  Франклина,  Н.  Грина,  Дж.  Хэнкока,  М.  Ж.  П.  Лафайе-та,  Дж.
Монро, Дж. К. Адамса и др. П. наряду с Копли и Стюартом признан ве-дущ. амер. портретистом.
Изв. художниками стали его мл. брат Джеймс П. (1749-1831), сыновья Рафаэль П. (1774-1825) и
Рембрандт П. (1778-1860).

Пилигримы - см. Отцы-пилигримы; Пресвитериане.
Пинкертон Аллан (Pinkerton Allan), 25.08.1819-1.07.1884 - организатор детектив, агентства в

США. Род. в Глазго (Шотландия), в 1831-39 ученик бондаря. В 1842 переехал в США, до 1850
работал бондарем в Илл. В 1846 зам. шерифа графства Кейн. В доме П. помещалась станция
подземной железной дороги. В 1850-51 служил детективом полиции Чикаго, в 1850 создал одно из
первых частн. агентств - "Сыскное агентство П.". В 1861 руководил охраной А. Линкольна во
время его переезда в Вашингтон. В ходе Гражданской войны служил под именем майора Э. Дж.
Аллена, организовал секрет, службу Армии США, как агент северян действовал за линией фронта
и создал развед. сеть на террит. КША В 1861-62 глава ор-ганизов. им Секретной службы США. В
1862-65 руководил отделом секрет, службы в регионе, прилегающем к Мек-сик. зал. После войны
занимался сыскной деятельностью. Автор 15 книг. Наиб. известны расследованные П. ограбления:
банка в Карбондейле на сумму 40 тыс. дол. (1866), поезда "Адамс экспресс К." - 700 тыс. дол.
(1866), почт, вагона на ж. д. "Гудзон Ривер" - 300 тыс. дол. Агенты П. оказывали помощь
предпринимателям и властям в борьбе с выступлениями рабочих (см. "Молли Магвайрс";
Гомстедская забастовка). После смерти П. сыскное агентство возглавил его сын - Уильям Аллан П.
(1846-1923), к-рый распространил его деятельность на др. страны.

Пинкни договор (Pinckney's Treaty) - испано-амер. договор, подписан. 27.10.1795 спец.
представителем США Т. Пинкни и главой пр-ва Испании М. де Годоем в резиденции королей Сан-
Лоренсо-и-Риал (отсюда др. назв. -договор Сан-Лоренсо). Договор урегулировал давние
противоречия по вопросу о границе США с исп. владениями: Луизианой по р. Миссисипи и
Флоридой по 31-й параллели; предоставлял США давно отстаиваемое ими право свобод, судох-ва
по Миссисипи "по всей ее протяженности - от истока до океана", обеспечивал возможность
беспошл, хранения товаров в Нов. Орлеане для последующей погрузки на океан, суда. В него
были также включены статьи, запрещавш. подстрекать индейцев к нападению, определяет, права
нейтрал, судох-ва, предусматривавш. открытие консульств. П. д. послужил одной из основ
экспансии США на Запад.



Пинкни Томас (Pinckney Thomas), 23.10.1750-2.11.1828 - политик, дипломат, брат Ч. К. Пинкни
и троюр.  брат Ч.  Пинкни.  Род.  в Ю.  К.  Учился в англ.  школе Вестминстер,  после Оксфорда
получил юрид. образование в лондон. Ин-нер Темпле. Участвовал в Войне за независимость, в
1787-89 - губ. Ю. К., в 1792-95 - посланник в Англии, одновременно (11.94-11.95) чрезвыч.
посланник в Испании, подписавший Пинкни договор, в 1796 - канд. в вице-през. от федералистов,
в 1797-1801 - конгрессмен от Ю. К. Участвовал в англоамериканской войне в чине ген.-майора.

Пинкни Уильям (Pinkney William), 17.03.1764-25.02.1822-юрист, полит. деятель. Род. в
Аннаполисе, Мэр., в семье англ. иммигранта. Собственность семьи была конфискована в ходе
Войны за независимость по подозрению отца П. в принадлежности к лоялистам, что не позволило
ему получить систематич. образование. Изучал право под руководством С. Чейза, в 1786 допущен
к юрид. практике, быстро добился профессион. признания. В 1796-1804 работал в составе англо-
амер. комиссии по разбору имущ. претензий. В 1806-07 вместе с Дж. Монро являлся
уполномоченным на переговорах с Англией об урегулировании двусторон. отношений, в 1807-11
посланник в Англии. С 11.12.11 по 10.02.14 генеральный атторней США в кабинете Дж. Мэдисона.
Участник англо-американской войны, получил ранение в бою под Бладенсбергом. С 4.03.15
конгрессмен, 7.03.16 назначен посланником в России и спец. уполномоченным по переговорам с
Неаполем. 26.12.16/7.01.17 прибыл в СПб., где ему оказали демонстративно дружеств. прием,
вызван,  стремлением России к сближению с США в условиях нараставш.  соперничества с
Англией. Желая вернуться к законодат. деятельности, в февр. 1818 покинул Россию, оставив врем.
поверенным в делах своего сына Чарлза. С 21.12.19 сенатор, с позиций сторонника рабовладения
способствовал достижению Миссурийского компромисса. 72 раза выступал в качестве советника
Верховного суда, в т. ч. по делу "Маккулох против штата Мэриленд". Двоюр. брат Г. Миддлтона

Пинкни Чарлз (Pinckney Charles), 26.10.1757-29.10.1824 - политик, дипломат, роственник Ч. К.
и Т. Пинкни. Род. в Ю. К., где получил образование. Участник Войны за независимость, в 1784-87
- чл. Континентального конгресса, участник Конституционного Конвента. В 1789-92, 1796-98,
1806-08 - губ. Ю. К. Федералист, убеждения П. со временем изменились, и он выступил против
Джея договора. В 1798-1801-сенатор от Ю. К. На выборах 1800 содействовал избранию Т.
Джеффер-сона, к-рый назначил его посланником в Испании (1801-05). В последующем лидер
джефферсоновских республиканцев в Ю. К. 1812-21 - конфессмен от Ю. К., выступал против
Миссурийского компромисса.

Пинкни Чарлз Котсуорт (Pinckney Charles Cotesworth), 25.02.1746- 16.08.1825 -политик,
дипломат,  брат Т.  Пинкни и троюр.  брат Ч.  Пинкни.  Род.  в Ю.  К.  Учился в англ.  школе
Вестминстер. Окончив Оксфорд, получил юрид. образование в лондон. Миддл Темпле. В годы
Войны за независимость бриг, ген., участник Конституционного Конвента, федералист. В 1789-95
неоднократно отклонял предложения Дж. Вашингтона принять воен. назначение, возглавить разл.
мин-ва, стать чл. Верховного суда. В 1796 назначен посланником во Франции, но не был принят, т.
к. в результате ратификации Джея договора фр. пр-во разорвало отношения с США. На след. год
прибыл в Париж в составе дипл. миссии вместе с Э. Джерри и Дж. Маршаллом, от к-рой фр.
власти потребовали взятку (инцидент X, Y, Z). Ответ П.: "Нет! Нет! Ни цента!" - получил в США
всеобщее одобрение. В 1798-1800 в чине ген.-майора возглавлял амер. войска на юге страны,
готовившиеся к войне с Францией. В 1800-канд. федералистов на пост вице-през., в 1804 и 1808 -
на пост през. США.

Пинос (Isle of Pines; Isla de Pinos; ныне о. Хувен-туд) - крупн. остров у побережья Кубы, пл. 2,2
тыс.  км2.  Открыт X.  Колумбом в 1494.  Исторически входил в состав Кубы,  но после испано-
американской войны на нем обосновались амер. поселенцы, требовавшие присоединения к США.
В соответствии с Платта поправкой, исключен из состава Кубы. Адм-ция Т. Рузвельта 2.07.1903
заключила договор о признании куб.  прав на П.,  но его ратификация была сорвана Сенатом.
2.03.04 Дж. Хэем подписан нов. договор, в 1907 Верховный суд постановил, что П. не входит в
террит. США. Из-за сопротивления заинтересов. кругов договор ратифицирован только 13.03.25.

Пинчо Г. - см. Баллинджера-Пинчо дело; Министерство сельского хозяйства; Национальная
прогрессивная республиканская лига; "Новый национализм".



Пири экспедиции (Peary Expeditions) - серия поляр, эксп., завершившаяся открытием Сев.
полюса, под руководством инженера военно-мор. сил Р. Э. Пири (1856-1920). Начались 30.04.1892
походом через Гренландию. В 1898 в Нью-Йорке создан "Арктический клуб Пири" для
финансирования его эксп. Весной 1900 исследователь дошел до сев. оконечности Гренландии,
назван. Землей Пири. Вместе с помощником-негром М. Хенсоном и четырьмя эскимосами Пири
достиг Сев. полюса 6.04.09. В 1911 спец. решением Конгресса ему присвоено звание контр-адм.

Gbhc Ahfyrkby (Pierce Franklin)? 23/11/1804-8/10/1869- 14-q ghtp/ США. Род. в Хилсборо, Н.-Г,
изучал право в Портсмуте,  Н.-Г,  в 1827  допущен к юрид.  практике.  Сторонник Э.  Джексона,  в
1833-37 в П. п. от Н.-Г, в 1837-42 в Сенате США. В 1845 П. отклонил предложение през. США Дж.
Н. Полка занять пост генерального атторнея. В чине бриг. ген. волонтеров участвовал в
Мексиканской войне под командованием ген. У. Скотта, с 1847 в отставке. В 1858 през. конституц.
конвента Н.-Г. В 1852, когда на нац. конвенте ДП осн. претенденты - Л. Касс, Дж. Бьюкенен и С. А.
Дуглас не могли обеспечить свое выдвижение на президент. выборы, в качестве компромис.
фигуры был выдвинут П. На выборах, собрав голоса 254 президент. выборщиков (против 42),
победил канд. вигов - Скотта и стал самым молодым през. США. Во внеш. политике - сторонник
экспансии: осуществил Гадсдена покупку, пытался купить Кубу (1854). В состав пр-ва включил
представителей осн. р-нов США - Д. Дэвиса из Миссисипи, К. Кашинга из Масс. У. Л. Марси из
Н.-Й., но примирить разл. силы не удалось, рабовладельцы добились от П. подписания Канзас-
Небраска билля. Уступки южанам лишили П. поддержки ДП в сев. штатах, и он не смог добиться
повтор, выдвижения на пост през.

Пирс Чарлз Савдерс (Peirce Charles Sanders), 10.09.1839-19.04.1914 - философ и психолог,
основоположник прагматизма и создатель этого термина. Род. в Кембридже, Масс. Сын проф.
математики и астрономии Гарварда Бенджамина П. (1809-80), в 1859 окончил Гарвард. Ученый-
энциклопедист, автор многочисл. работ по логике, психологии, математике, оптике и
естествознанию, П. не сделал академич. карьеры. Будучи поборником строгой и точной мысли, он
стремился очистить философию от псевдопроблем и установить критерии, позволяющие отделить
подлинные проблемы от мнимых. Единств, критерием истинности того или иного суждения
является, согласно П., возможность его практич. применения. С этих позиций П. отвергал метафиз.
системы, в равной мере идеалистические и материалистические. Мало оцененный при жизни, П.
считается ныне одним из самых оригинал, и значит, амер. мыслителей.

Питерсберг, сражение - см. Гражданская война в США. Питкерн, о. - см. Адвентисты.
Питтмана закон - см. Доллар.

"Плавильный котел" (Melting Pot) - выражение, означающее смешение множества разл. этнич.
и культур. групп. Впервые в этом смысле употреблено в эссе "Кто такой американец" фр.
иммигрантом М. Г. Ж. де Кревкером; применительно к США - в одноимен. драме англ. прозаика и
драматурга И. Зангвилла, вышедшей в 1908.

Пламер Уильям (Plumer William), 25.06.1759-22.12.1850 - полит. деятель. В 1785-1800 (с
перерывом) чл. легислатуры Н.-Г, федералист. В 1802-07 сенатор США; его записи - цен.
дополнение к офиц. протоколу Сената. В 1804 разделял сепаратист, устремления Эссек-ской
хунты, о к-рых известно гл. обр. с его же слов. Позже перешел в демокр.-республ. партию, в 1812-
13 и 1816-19-губ. Н.-Г; в деле "Дартмутский колледж против Вудворда" выступал от имени штата,
проиграл. В 1820 был единств, выборщиком през., голосовавшим против Дж. Монро, не желая,
чтобы през. был южанин. В последующ, годы написал ряд ист. и биогр. работ.

"План договоров" ("Plan of Treaties") - проект договора о дружбе и торговле 1776, отражавш.
осн. внешнеполит. представления лидеров амер. революции. Появление "П. д." стало результатом
работы комитета, образованного Континентальным конгрессом 2.07.76 после одобрения
резолюции Р. Г. Ли от 7.06, призывавшей к незамедлит, принятию "наиб. действенных" мер по
заключению договоров с иностр. гос-вами. Комитет в составе Дж. Дикинсо-на, Б. Франклина, Дж.
Адамса, Б. Гаррисона и Р. Морриса представил 18.07 "П. д.", к-рый был одобрен Континент,
конгрессом 17.09 с нек-рыми изменениями и поправками. "П. д." по поручению комитета был
составлен Дж. Адам-сом, к-рый наряду с др. амер. лидерами был категорически против
заключения союз. договоров, опасаясь возможного вовлечения страны в европ. конфликты (см.



Изоляционизм). Считая амер. торговлю важным элементом европ. баланса сил, они наивно
полагали, что предложения о заключении торг. договоров будут встречены в столицах Старого
Света с большим интересом. Внешнеполит. концепция США, по их мнению, должна была
заключаться в развитии взаимовыгодных отношений со всеми гос-вами и особым упором на
политику нейтралитета. "П. д." был разработан, исходя из принципов и традиций европ.
дипломатии, в частности франко-брит. торг. договора 1713, и совр. взглядов на свободу торговли.
Помимо обычных для любых торг. договоров статей о тамож. пошлинах, корабел, сборе и т. п. в
"П. д." особое внимание было обращено на обеспечение прав нейтрал, судох-ва. Американцы
отстаивали принцип "свободные суда перевозят свободные товары", означавший право свобод,
торговли нейтрал, стран со всеми гос-вами, в т. ч. находящимися в состоянии войны, любыми
товарами, кроме воен. контрабанды. Спец. статья содержала перечисление предметов,
подпадавших под это определение: оружие, боеприпасы, воен. снаряжение и др. предметы,
имеющие прямое отношение к ведению воен. действий. Следуя уже имевшимся прецедентам, Дж.
Адамс исключил из этого списка продовольствие и мор. припасы. Это обстоятельство имело для
американцев немаловажное значение, т. к. поставки продовольствия и мор. припасов составляли
подавляющ, часть их экспорта. В "П. д." была также включена статья, объявляющая все террит.
Североамер. континента и близлежащие о-ва находящимися в "безраздельном и вечном владении"
США. Партнер по договору должен был принять обязательство "никогда не захватывать и ни под
каким предлогом не пытаться овладеть" к.-л. частями Сев. Америки. Это заявление о притязаниях
США на весь Североамер. континент стало одним из гл. постулатов амер. внеш. политики (см.
Монро доктрина). "П. д." лег в основу франко-американского договора 1778.

Платта поправка (Platt Amendment) - закон США об условиях прекращения оккупации Кубы,
принят в форме поправки к закону об ассигнованиях на армию от 2.03.1901. Проект подготовлен
сенат, комитетом по отношениям с Кубой во главе с сенатором-республиканцем от Конн. О.
Платтом (1827-1905) на основе предложений воен. мин. Э. Рута. П. п. ограничивала суверенитет
Кубы во внешнепо-лит. сфере, закрепляла за США право на интервенцию "для сохранения
независимости Кубы и поддержания пр-ва", подтверждала законность всех актов амер. воен.
властей, оставляла открытым вопрос о принадлежности о. Пинос, позволяла США создавать
военно-мор. базы на Кубе. П. п. целиком включена в конституцию Куб. респ., легла в основу
кубино-амер. договора об основах отношений от 22.05.03 и соглашения о базах (см. Гуанта-намо),
что поставило Кубу в положение амер.  протектората.  П.  п.  развивала Монро доктрину
применительно к конкрет. ситуации, получив при этом санкцию в межгос. соглашении. Отменена
кубино-амер. договором в 1934.

Платформы партийные (Party Platforms) - программы действий данной полит. партии в случае
ее прихода к власти. С 1831 орг-ции ДП и вигов в штатах публиковали свои программы, в 1832
парт. конвенты впервые утвердили общенац. программы партий; с 1840 П. п. принимались всеми
партиями, выдвигавшими кандидатов в президенты. Со временем обязат. элементом П. п. стала
критика др. партий, восхваление своих достижений. Внешнеполит. часть нередко составлялась без
оглядки на дипл. соображения.

По Эдгар Аллан (Рое Edgar Allan), 19.01.1809-7.10.1849 - писатель, поэт, критик. Род. в семье
актеров. В двухлет. возрасте осиротел, воспитывался богатым купцом Алланом (отсюда второе
имя),  учился в Англии,  в Виргин.  ун-те и в Уэст-Пойнте.  В 1827-28  служил в армии солдатом.
Первый сб. "Тамерлан и др. стихотворения" издал в 1827. В 1835-37 - ред. РИЧМОНД, ж.
"Southern Literary Messenger". В 30-40-е выходят "Гротески и арабески" (1840), "Ворон и др.
поэмы" (1845), филос. поэма в прозе "Эврика" (1848) и др. П. написал ок. 70 рассказов и повестей;
в его прозе, по собств. признанию, "забавное возвышается до гротескного, пугающее делается
ужасным, ироническое превращается в бурлескное, причудливое становится странным и
необъяснимым". Создавая нов. жанр - детектив, рассказа, П. стремился сделать его
"антибуржуазным". Талантливый ли-рич. поэт, обогативш. технику англ. стиха, предшественник
европ. символизма. Бедность, слабое здоровье, алкоголизм явились причиной его ранней смерти.
Творчество П. оказало влияние на мн. европ. писателей - Ш. Бодлера, М. Метерлинка, О. Уайльда



и др.  В России стал известен в пер.  Д.  Мережковского,  К.  Бальмонта,  В.  Брю-сова.  На слова
стихотворения П. "Колокол" (пер. Бальмонта) С. Рахманинов создал вокально-симф. кантату.

Пограничные штаты (Border States) - назв., применявшееся по отношению к рабовлад. штатам -
Дел.,  Мэр.,  Вирг.,  Кент.,  Миссури,  к-рые граничили с сев.  штатами,  где рабство было отменено.
Среди жителей П. ш. были сильны и аболиционист., и прорабовлад. настроения. Присутствие
войск США на террит. П. ш. помогло удержать Дел., Кент., Мэр. и Миссури в составе Союза. Нас.
Вирг. в решении вопросов о рабстве и сохранении единства страны раскололось: вост. Вирг.
поддержала сецессию Юга, а зап. р-ны выделились и образовали самостоят. штат-3. В. (1863).

Подземная железная дорога (Underground Railroad) -тайная орг-ция, помогавшая рабам из юж.
и т. н. пограничных штатов бежать в свобод, от рабства сев. штаты и в Канаду. Свое назв.
получила в 1831 (первонач. "подземная дорога"), но первые попытки помочь беглым рабам с Юга
отмечены еще в 1786. С 1804 П. ж. д. начала расширяться и после англо-американской войны
укрепилась на зап. землях. В 1830-60-е с помощью П. ж. д. бежало ок. 50 тыс. рабов. П. ж. д.
располагала сетью тайных маршрутов и т. н. станций - прибежищ в надежных домах, в к-рых
преодолевшие отрезок П. ж. д. беглецы могли укрыться, отдохнуть и получить помощь. Осн.
маршруты пролегали из Кент,  и Вирг.  через Ог.  и Инд.,  из Мэр.  Через Пенс.  и Н.-Й.  На П.  ж.  д.
работало до 3 тыс. "кондукторов" - проводников и организаторов побегов рабов. Среди них - изв.
аболиционист Дж. Браун, квакер Леви Коффин (през. П. ж. д.), беглая рабыня Г. Табмен.

"Позолоченный век" (Gilded Age) - период капиталис-тич. предпринимательства в США,
сопровождавшегося экон. ростом и беспрецедент, размахом поощряемых пр-вом фи-нанс.
спекуляций,  вызван,  эйфорией победы Севера в Гражданской войне.  "П.  в."  был скоротечным-с
конца Гражд. войны в апр. 1865 до биржев. паники сент. 1873. Экон. бум подхлестнули наличие
дешевых денег бумажных, рост гос. расходов, выс. тамож. тарифы, стремит, продвижение
"границы" на Запад. Открытый Г. Бессемером нов. способ разливки стали, др. изобретения в пром-
сти, бурная делов. активность, быстрое освоение нов. земель и рост с/х произ-ва создали иллюзию
наступления зол. века. Безоглядные авантюры промышленников, финансистов и зем. спекулянтов
породили рост инфляции, серьез, нарушения этич. норм поведения в сфере бизнеса и политики,
привели к невиданной доселе коррупции. Экон. кризис 1873 положил конец всяческим иллюзиям.
В сатирич. романе "Позолоченный век" (1873) Марк Твен и Ч. Уорнер развеяли миф о зол. веке.
Назв. "П. в." появилось после публикации этого романа.

Пойнсет Джоэл Роберте (Poinsett Joel Roberts), 2.03.1779-12 12 1851 -дипломат, воен. и полит.
деятель. Род. в Чарлстоне, Ю. К., в семье хирурга, потомка фр. гугенотов. С 1796 на воен. службе.
В 1796-1800 изучал в Англии воен. дело и языки, в 1801-04 путешествовал по Европе, в 1806-08 -
по России, изучал рус. яз. и даже намеревался перейти на рус. службу. В 1808 вызван в США
накануне предпола-гаемой войны с Англией. В 1810-15 спец. агент США в Буэнос-Айресе и Чили,
поддерживал движение за независимость в этих странах. В 1816-21 чл. легислатуры Ю. К. В 1821-
25 чл. П. п. отЮ. К., в 1822-23 посетил Мексику и Кубу со спец. миссией. В 1825-30- первый
посланник США в Мексике,  предложил мек-сик.  пр-ву продать Техас,  за что выслан.  В 1830-33
лидер юнионистов Ю. К. В 1837-41 воен. мин., значительно обновил арт. парк. С 1841 жил на
своей плантации, в 1846-50 выступал в печати против Мексиканской войны.

Покахонтас (Pocahontas), ок. 1595-март 1617 - знаменитейшая в амер. истории индианка. Дочь
Паухэтана. В 1608 спасла от расправы Джона Смита, закрыв его своим телом от ударов. Захвачена
виргинцами весной 1613, крещена под именем Ребекка. В нее влюбился табач. плантатор Джон
Рольф, и в апр. 1614 они обвенчались, что, как считается, обеспечило мир между виргинцами и
индейцами на 8 лет. В 1616 с мужем, сыном Томасом и братом Томокомо выехала в Англию, где
была принята королем Яковом I и епископом Лондона. Умерла от оспы в Грейвсенде, Англия.
Потомки Томаса Рольфа поныне живут в Вирг. Американцы часто называют П. просто "индейской
королевой" (Indian Queen).

Полетика Петр Иванович (Poletika Petr), 15/26.08.1778-26.01/7.02.1848 -рус. дипломат. В 1798
начал службу в Коллегии иностр. дел, выполнял разл. дипл. поручения в Швеции, Неаполе и на
рус. эскадре в Средизем. море. 20.04/2.05.1809 назначен советником первой рус. миссии в США
под руководством Ф. П. Палена, находился в Америке с лета 1810, в 1811 представил пр-ву России



меморандум о расширении консул, связей с США. 16/28.06.11 получил назначение в Рио-де-
Жанейро, от к-рого отказался, с 1812 продолжил службу в Испании и Англии. 13/25.11.17
назначен посланником в США, в 1818 получил чин действит. статского советника. Прибыл в США
в апр. 1819; способствовал налаживанию отношений, осложнившихся в связи с арестом в 1815 ген.
консула России в Филадельфии Н. Я. Козлова; использовал свое влияние в дипл. кругах, чтобы
обеспечить ратификацию Испанией важного для США Адамса-Ониса договора; сыграл большую
роль в разрешении осложнений, вызванных указом Александра I о расширении пределов Русской
Америки. Отозван 13/25.04.22, по возвращении в СПб. назначен уполномоченным на переговорах
с США и Англией, завер-шивш. подписанием русско-амер. (1824) и русско-англ. (1825) конвенций
о границах Рус. Америки. По окончании переговоров получил чин тайного советника и звание
сенатора. Содействовал развитию культур. связей между Россией и США, в 1812 установил
контакты с Американским философским обществом, 18.01.22 избран его чл. В 1826 анонимно
опубл. в Лондоне одну из первых в Европе книг о США, переизд. в том же году в Америке.

Полк Джеймс Нокс (Polk James Knox), 2.11.1795-15.06.1849 -11-йпрез. США. Из семьи теннесс.
плантаторов. В 1818 окончил ун-т Ю. К., юрист. В 1825-39 чл. П. п. от Тенн., в 1836-39 спикер.
Участвовал в основании ДП, отвергал "американскую систему", актив. поборник экспансии на
Запад. В 1839-41 губ. Теннесси. В 1844, после отказа М. Ван Бюрена добиваться аннексии Тех., П.
по рекомендации Джексона был выдвинут канд. в през. от ДП. П. обычно называют первым в ряду
"темных лошадок", но биографы П. отмечают, что он открыто высказывался по всем наболевшим
проблемам и,  став през.  (1845-49),  выполнял свои обещания.  В течение Мексиканской войны
обеспечил эффек-тив. координацию воен. и дипл. усилий, вникал в детали событий.

Полка доктрина (Polk Doctrine) - внешнеполит. концепция, выдви-нутая в связи с активизацией
континент, экспансии США в 1840-е. Протестуя против вмешательства Англии и Франции в
решение судьбы Тех., през. Дж. Н. Полк в послании 2.12.1845 отказывал им в праве даже дипл.
путем воздействовать на события, происходившие у границ США. Отвергнув права Англии на
Орегон,  обосновал собств.  претензии США на всю его террит.  Т.  о.  в решит.  и более определен,
форме подтверждались осн. принципы Монро доктрины, "особенно применительно к Сев.
Америке". В послании 29.04.48, направл. в связи с планами Англии и Испании относительно Юка-
тана (Мексика), Полк поставил вопрос о праве США аннексировать сосед. террит. для
предотвращения их перехода под контроль европ. держав. Провозглашение П. д. состоялось
одновременно с выдвижением лозунга "предопределения судьбы", согласно к-рому США
присвоили себе право распространить свое господство на весь Североамер. континент.

"Полукровки" (Half-Breeds) - прозвище, данное "стойкими" республиканцами сторонникам
либерал. взглядов в РП в период адм-ций Р. Б. Хэйса и Дж. А. Гарфилда. В Америке "П." обычно
называли потомков от браков белых с индейцами, в данном случае подразумевалось, что либералы
не являются "чистокров."  республиканцами.  Со своей стороны "П.",  настаивая на верности
идеалам истинного республиканизма, пытались приспособить их к изменившимся реалиям. РП
рассматривали как инструмент проведения политики, направл. на поощрение экон. роста при
сохранении соц. гармонии. Поддержали компромисс, политику Хэйса в отношении Юга,
добивались реформы гражд. службы. При Гарфилде, после назначения их лидера Дж. Г. Блэна на
пост госсекр., фактически захватили лидерство в партии. Деятельность "П." и их последователей
составила важн. этап в эволюции РП от идеалов раннего республиканизма к прогрессизму (см.
также "Магвампы").

"Полуночные назначения" ("Midnight Appointments") -иронич. назв., относящ. к федералистам,
к-рых потерпевший поражение на президент. выборах 1800 Дж. Адамс в оставшееся до отставки
время (с янв.  по 3  марта 1801)  "пристраивал"  на гос.  службу,  в т.  ч.  и на несменяемые суд.
должности. Лидеры джефферсоновских республиканцев усматривали в "П. н." маневр соперников,
стремившихся закрепиться в гос. аппарате США. Республиканцы критиковали политику Адамса и
Суд. акт 1801, на основании к-рого осуществлялись назначения в федерал. суд. системе. Адм-ция
Т. Джеффер-сона пыталась отменить "П. н.". Это привело к обострению парт. борьбы и к суд.
разбирательству в деле "Марбури против Мэдисона".

Понапе, о. - см. Микронезия, миссионерская теократия.



Понтиака война (Pontiac War) - посл. восстание алгонкинов в 1763 против англичан. После
взятия Монреаля 8.09.1760 англичане попытались установить контроль над областями южнее
Великих озер.  В сент.  1761  в Детройте заключен мирн.  договор с ал-гонкин.  племенами.  Но
произвол чиновников, бесчестность торговцев, попытки колонистов вытеснить индейцев с земли
привели к восстанию под руководством вождя оттавов Понтиака (1714-65), к-рый попытался
отбросить англичан за Аппалачи. В мае 1763 индейцы захватили форты Сандаски, Св. Иосифа,
Майами, в июне - Вья-танон, Макинак, Преск-Иль, Венанго, но осада Детройта под руководством
Понтиака затянулась, в 1764 регуляр. англ. войска ген. Брэдстрита вынудили его отступить.
Поскольку прокламация брит. пр-ва 7.10.63 запрещала колонистам селиться за Аппалачами,
ирокезы не поддержали Понтиака, а затем прекратили поддержку и др. племена. Понтиак был
убит индейцем, к-рого подкупили англичане.

Популистская (Народная) партия (Populist, or People's Party) - крупн. оппозиц. партия в истории
США 19 в., создание к-рой ознаменовало кульминацию фермер, движения, стимулировавшегося
долгим периодом агр. упадка. Возникла в условиях падения цен на с/х продукцию, роста
задолженности агр. Запада пром. Востоку, засилья транспорт. монополий, затруднявших
фермерам нормал. доступ к рынку. В формировании идейных основ большую роль сыграли
програм. установки грейнджеров, гринбеке-ров, разл. антимонопол. групп. Прочные позиции в
популист, движении завоевали сторонники неограничен, чеканки серебра, видевшие в ней
панацею для решения всех соц. и экон. проблем. Инициаторами создания П. п. выступили
фермерские альянсы, внутри к-рых на рубеже 1880-90-х росло стремление к созданию "третьей
партии", основан, на убеждении, что действовавшие "партии лгут нам". Движение было
направлено против непроизводящих слоев об-ва; его участники полагали, что пр-во поднимало
стоимость доллара в интересах кредиторов, выступали за уничтожение банков национальных.
Первая попытка сторонников независ. полит. действий объединить усилия предпринята на
совещании в Сент-Луисе в дек. 1889. В июне 1890 в Канзасе создана первая нар. партия на уровне
штата. На выборах 1890 выразителям агр. протеста удалось провести своих представителей в обе
палаты Конгресса. Под воздействием этих успехов на конф. представителей 32 штатов и террит.,
состоявшейся 19.05.91 в Цинциннати, по предложению И. Донелли принято решение о создании
самостоят, партии. Образование Нар. партии Америки провозглашено 22.02.92 на конф. в Сент-
Луисе, проходившей в более шир. составе. 4.07.92 на 1-м общенац. съезде в Омахе утверждена
программа партии, в к-рой говорилось, что "страна находится на грани морал., полит. и матер,
краха" и что предполагаемый популистами междунар. заговор против серебра ведет "к
разрушению цивилизации или к установлению абсолют, деспотизма". Программа ставила целью
"вернуть управление республикой в руки простого народа"; "восстановить справедливость" и
"всеобщее благоденствие". Партия характеризовалась как "союз трудовых сил" США, создан, "для
спасения нашей республики и возвышения всего человечества". Констатируя, что "богатство
принадлежит тому, кто его создает", и что "наступило время, когда либо ж/д корпорации подчинят
народ,  либо народ должен овладеть ж.  д.",  популисты требовали гос.  монополии на выпуск нац.
валюты, создания системы гос. банков, неог-ранич. чеканки серебра наряду с золотом, увеличения
количества денег в обращении, введения прогрес. подоход. налога, снижения др. налогов и гос.
расходов, передачи под контроль гос-ва ж. д., телегр. и телеф. линий связи, запрета на владение
землей иностранцами, отвергали непроизводит, владение землей. В дополнении к программе
сформулированы требования ограничения неже-лат. иммиграции, установления 8-час. раб. дня на
гос. предприятиях, введения тайного голосования, закрепления права избирателей на нар.
инициативу и референдум, переход к прямым выборам сенаторов населением. Съезд в Омахе
утвердил канд. в през. б. конгрессмена из Айовы ген. Дж. Б. Уивера. Он собрал более 1 млн
голосов, что означало крупн. успех "третьей партии" в полит. истории 19 в. На выборах 1892
популисты завоевали также 10 мест в П. п., 5 в Сенате, посты губ. Вайом., Кан., Кол. и С. Д., места
в легислатурах 19 штатов. Осн. успехи достигнуты ими на Северо-Западе; фермеры Юга возлагали
гл.  надежды на завоевание бол-ва в ДП,  что обусловило быстрый упадок юж.  популизма.  На
выборах в Конгресс 1894 позиции П. п. были ослаблены, после чего она расширила свою
антимонопол. программу, однако мн. ее лидеры после отмены Шермана закона о государственных



закупках серебра выступили за то, чтобы сделать гл. вопрос о серебр. деньгах. К 1895 стало ясно,
что союз с раб. орг-циями не сложился, законодат. деятельность в штатах не принесла заметных
результатов, а укрепление позиций демократов серебряных в ДП создавало перспективу перехода
под ее знамена мн. участников популист, движения. 22.07.96 съезд П. п. высказался за поддержку
на президент. выборах канд. ДП У. Дж. Брайана. Последующее поражение Брайана, начавшийся
рост с/х цен и улучшение положения фермерства, включение мн. требований П. п. в программы др.
партий означали конец популизма как масс. движения. На выборах 1900 остатки партии снова
поддержали Брайана, противники объединения с ДП выдвинули собств. канд. На выборах 1904 и
1908  канд.  П.  п.  в през.  стал б.  конгрессмен из Джорджии,  сторонник союза между Югом и
Западом в противостоянии с Севером Т. Э. Уотсон, прославившийся впоследствии своими расист,
выступлениями. Полагая, что отношения эксплуатации складываются прежде всего в процессе
обращения товаров, популисты направили гл. усилия против по-среднич. монополий, сыграв
важнейш. роль в развитии антимонопол. движения. Они внесли в общест., сознание мысль об
ответственности пр-ва за благосостояние народа, в числе первых выступали за усиление гос.
регулирования ден. обращения, внесли вклад в борьбу за возвращение в обществ. фонд земель,
превышавших практич. потребности монополий, способствовали расширению прямой демократии
и развитию идеи непосредств. участия народа в управлении и контроле за властью, добивались
сохранения равных возможностей для конкуренции. В лице популистов традиц. Америка
выступала против соц. последствий наступления индустр. эры. Их деятельность образовывала
мост между реформатор, движениями 1870-80-х и прогрессизмом нач. 20 в., во многом
подготовила почву для преобразований, проведен, адм-циями Т. Рузвельта и В. Вильсона. От амер.
популизма кон.  19  в.  ведет происхождение популизм в шир.  смысле этого слова.  В 20  в.  это
понятие стало обозначать скорее способ непосредств. полит. реакции людей на воздействие
обстоятельств, ущемляющих их интересы, чем целенаправл. воплощение в жизнь какой-то оп-
редел. идеологии. Популизм характеризуется верой в то, что принятие неск. простых мер способно
радикально улучшить положение, упрощенным взглядом на при-чин-но-следств. связи в обществ.
жизни, поиском легких путей выхода из сложных ситуаций; для него типична прямая апелляция к
"народу" (лат. populus). В полит. лексиконе понятие "популизм" нередко употребляется как
синоним демагогии, как обозначение особого типа полит. поведения, характерной чертой к-рого
является раздача безот-ветств. и часто невыполним, обещаний об улучшении положения народа в
целях обеспечения масс. поддержки.

Портер Д.  -  см.  Нуку-Хива;  Перри экспедиция;  Фарршуг Д.  Г.;  "Эссекс".  Портер Д.  Д.  -  см.
Адмирал; Флот США. Портленд, г. - см. Орегон.

Портсмутский договор (Portsmouth Treaty) - мирн. договор между Россией и Японией,
заключен. 23.08/5.09.1905 при посредничестве през. США Т. Рузвельта в г. Портсмут, Н.-Г. С
просьбой о посредничестве обратилась 5/18.04 Япония, по требованию Рузвельта она приняла
обязательства придерживаться "открытых дверей" доктрины и вывести войска из Маньчжурии
после войны. После получения согласия России Рузвельт 26.05/8.06 официально обратился к
обоим пр-вам с предложением начать мирн. переговоры. Их началу предшествовала анг-ло-амер.
договоренность о передаче Японии прав на Порт-Артур и Ляодун. п-ов, арендов. у Китая Россией,
а также заключение Тафта-Кацура соглашения и англо-яп. союз. договора, на основании к-рых
Англия и США соглашались на переход Кореи под власть Японии. На начавшихся 27.07/9.08
переговорах Рузвельт поддержал требования Японии о передаче ей юж. Сахалина и выплате
компенсации за возврат сев. Сахалина. После отказа России яп. пр-во 14/27.08 приняло решение не
настаивать на этом требовании, но вечером того дня ему стало известно о готовности Николая II
на уступку юж. Сахалина, выраженной в беседе с амер. послом Дж. Мейером, и это условие вошло
в текст договора. Своей позицией в переговорах США содействовали тому, что Япония заняла
место России в юж. Маньчжурии и Корее, укрепила свои позиции на Д. Востоке, опираясь на к-
рые, быстро превратилась в осн. противника США на меж-дунар. арене. П. д. закреплял корен,
перемены в глобал. балансе сил, к-рые произошли при прямом участии США, впервые сумевших
оказать столь значит, влияние на мир. политику. Подписание П.д. на террит. Америки стало
свидетельством ее вступления в число вел. держав и укрепило авторитет Рузвельта как деятеля



мир. масштаба. За посредничество при заключении П. д. в 1906 ему присуждена Нобелевская
премия мира.

"Последняя граница" - см. Аляска, "Граница".
Потомак (Potomac, в 17-18 вв. Potowmac) - река на северо-востоке США. Двумя рукавами (Сев.

и Юж. П.) стекает с Аллеган, гор, впадает в Чесапик. зал., образуя эстуарий; длина (с Юж. П.) 780
км. Открыта испанцами в 1570, обследована Джоном Смитом в 1608. Хотя судох-во затруднялось
порогами выше нынеш. Вашингтона и у Хар-перс-Ферри и имело лишь мест. значение (для Вирг.
и Мэр.),  вдоль П.  в 18  в.  проложен путь,  по к-рому следовали переселенцы в долину Шенандоа,
бассейны Огайо и Манонга-хилы. На берегах П. построен г. Вашингтон - столица США с 1800. В
дальнейшем вдоль П. от Вашингтона до Камберленда прорыт судоход, канал, углублен эстуарий,
мор. суда стали подниматься по П. до столицы США.

Поуп Джон (Pope John), 16.03.1822-23.09.1892 - военачальник. Род. в Кент. В 1842 закончил
Уэст-Пойнт, служил в инж. войсках топофафом, участник исслед. эксп. на Западе США, во время
Мексиканской войны имел поощрения, с 1856- кап. В Гражданскую войну с 17.05.61 стал бриг,
ген., с 21.04.62 ген.-майором волонтеров США, командовал Армией Миссисипи, участвовал в воен.
действиях за Коринф. По выбору през. А. Линкольна назначен (26.06-2.09.62) команд. создаваемой
тогда армии Вирг. При вступлении на пост команд. П. издал обращение к офицерам и солдатам с
призывом покончить с оборонч. настроениями и перейти к решит. действиям против КША.
Отличался суровым обращением с южанами на ок-купир. террит. В сражении при Булл-Ране
(втором) потерял управление войсками и потерпел поражение, заменен на командном посту ген.
Дж. Б. Макклелланом. С 1882 ген.-ма-йор Армии США.

Почтовая служба (Postal Service) - начало положено в 1691 орг-цией в колонии Н.-Д. первой
почт, линии между Портсмутом, Н.-Г, и Ньюкаслом, Дел. К 1732 П. с. распространилась на Вирг.
Создание в 1775 департамента почты (см. Министерство почты) способствовало ее развитию.
Через систему почт, дорог и станций П. с. охватила террит. 13 образовавших США штатов и
заселяемые нов. земли. К 1789 в США было 1875 миль почт, дорог и 75 почт. контор, к 1800
действовало 903 почт, конторы, а протяженность почт, дорог выросла до 20 817 миль ив 1830 -уже
до 115 000 миль, обслуживаемых почт, дилижансами. Освоение террит. к западу от р. Миссисипи
привело к орг-ции в 1850 службы,  ответств.  за назем,  доставку почты в г.  Санта-Фе,  Солт-Лейк-
Сити, Сакраменто и др. пункты на Западе США. Для доставки почты на линиях вокруг Юж.
Америки стали использовать паров, суда. После 1835 растущ. роль в перевозках почты играли ж.
д., к кон. 19 в. осуществлявшие осн. объем ее транспортировки на значит, расстояния. Введение
почтовых марок (1847) и конвертов совершенствовало почт, операции. По мере роста экон. и техн.
потенциала П. с. приобретала совр. вид: с 1855 ввели систему регистрации, с 1863-систему гор.
доставки, с 1885 - систему спец. доставки, с 1896 - систему сел. доставки, с 1910 - почт, сберегат.
систему,  с 1918  -  авиапочту.  П.  с.  США функционировала под управлением мин-ва почты и
генерального почтмейстера.

Почтовые марки США (U.S. Postage Stamps) - знаки почт, оплаты, введенные в употребление
актом Конгресса 3.03.1847. Этому решению предшествовало изучение опыта Англии и Франции
спец. представителем почтовой службы США Джорджем Плиттом, рекомендовавшим в 1840
использовать для почт, отправлений на расстояние до 500 миль марки номиналом 5 центов, а для
больших расстояний - 10 центов. В 1842 Александр М. Грейг организовал в Нью-Йорке частн.
почт. службу и использовал 3-цент. марку, аналог. ранним англ. маркам. Первые офиц. П. м. были
выпущены в США 1.07.47. На 5-цент, марке поместили портрет Б. Франклина работы Дж. Б.
Лонгэйкра,  а на 10-цент.  -  портрет Дж.  Вашингтона кисти Г.  Стюарта.  Для изготовления клише
использовались матрицы банкнот с этими изображениями. Менее чем за 5 лет было выпущено
3712 тыс. 5-цент. и 865 тыс. 10-цент. П. м. Позднее на П. м. стали появляться не только
изображения ист. персонажей, но и др. сюжеты, изменялись их размеры и номиналы.

Православие (Eastern, Russian, Greek Orthodoxy) -одна из осн. христ. конфессий, религия бол-ва
верующего нас. Греции, России, Румынии, Сербии, Болгарии, Грузии. В пределах нынеш. США П.
впервые стало распространяться на Аляске (1782; в 1794 построена первая церковь на о. Кадьяк, в
1798 учреждено епископство в Ситке). Освоение Русской Америки сопровождалось обращением в



П.  алеутов.  В 1812  церковь построена также близ фактории Форт-Росс в Калиф.  По договору о
покупке Аляски за правосл. церковью закреплено все ее имущество. В 1871 епископство
перенесено в Сан-Франциско и развернута миссионер, работа среди униатов - иммигрантов из
Австро-Венгрии. При епископе Тихоне, 1898-1907 (БелавинВ. П., 1865-1925, с 1917 патриарх
Московский и всея Руси, канонизирован как новомученик в 1991) епископство перенесено в Нью-
Йорк.

Прагматизм (Pragmatism; от греч. pragma - "дело, действие") - филос. учение, возникшее в
США в кон.  19  в.  и получившее распространение в 1-й пол.  20  в.  Осн.  представители П.  -  Ч.  С.
Пирс,  У.  Джеймс,  Джон Дьюи,  Дж.  Г.  Мид.  Философия,  согласно учению П.,  должна быть не
бесплодной спекуляцией на метафиз. темы, а общим методом решения проблем, встающих перед
людьми. Наши идеи, понятия и теории являются способом реагирования на мир и решения жизнен,
проблем. Функция мысли заключается в выборе средств, необходимых для достижения цели, а
единств, критерием истины являются полезность, эффективность, возможность практич.
применения. П. был реакцией на оторван, от жизни метафизику и схоластику. П. можно считать
наиб. оригинал, вкладом амер. культуры в историю философии (хотя существуют определ. точки
соприкосновения его с бергсони-анством и европ. "философией жизни"). После долгого
преобладания на универ-сит. кафедрах разл. вариантов европ. идеализма Америка наконец
выработала филос. стиль, наиб. соответств. понятиям и жизнен, идеалам амер. ментальности.

Праздники национальные (National,  or  Public  Holidays).  -  В США формально нет обшенац.
праздников, т. к. каждый штат принимает на этот счет собств. законодательство, апрез. и Конгресс
могут назначить выходной день только для федерал.  служащих и жителей Округа Колумбия.  На
практике бол-во штатов соблюдает федерал. празднич. дни, к к-рым относятся: Новый год (New
Year's Day) - 1 янв.; День рождения Дж. Вашингтона (Washington's Birthday), или День
президентов (Presidents'  Day)  -  3-й понедельник февр.;  День памяти павших -  посл.  понедельник
мая; День независимости (Independence Day)-4 июля; День труда- 1 -й понедельник сент.; День
Колумба (Columbus,  or  Discoverers',  or  Pioneers'  Day)  -  2-й понедельник окт.;  День ветеранов
(Veterans'  Day)  -  11  но-яб.  или 4-й понедельник окт.;  День благодарения -  4-й четверг нояб.;
Рождество (Christmas Day) - 25 дек. При выпадении празднич. дня на субботу или воскресенье
предоставляется доп. выходной в предшеств. пятницу или посл. понедельник. Помимо федерал.
праздников в бол-ве штатов отмечаются также: День рождения А. Линкольна (Lincoln's Birthday) -
12 февр.; День выборов (Election Day) - 1-й вторник после 1-го понедельника нояб. в год выборов;
День матери (Mother's Day) - 2-е воскресенье мая; День отца (Father's Day) - 3-е воскресенье июня;
День бабушек и дедушек (Grandparents' Day) - 1-е воскресенье после Дня труда; День вооруж. сил
(Armed Forces Day) - 3-я суббота мая и др., в т. ч. Хэллоуин (Halloween), или канун Дня всех
святых,-31 окт.; Валентинов день, или День любви и любящих (St. Valentine's Day),- 14 февр.; пас-
хал, воскресенье и понедельник (Easter Sunday and Monday). Мн. штаты отмечают свои собств.
праздники. В юж. штатах празднуют День героев Конфедерации, или День Роберта Э. Ли
(Confederate Heroes' Day or Rober E. Lee Day) - 18 янв.; дни рождения през. Т. Джефферсона
(Алаб.), през. КША Дж. Дэвиса (Алаб., Кент., Миссисипи); дни штатов (Аляска, Кол., Нев., Тех.) и
др.

Праймериз (Primaries) - первич. выборы, на к-рых избиратели выдвигают канд. или группу
кандидатов на выбор, должности разл. уровней, а также проводят выборы, гл. обр. делегатов
конвентов партийных. Осн. цель П. -определение популярности, выявление наиб. перспективных
кандидатов. Первые П. проведены ДП в Пенс. в 1842, РП -в 1867. Практика проведения П.
постепенно получила шир. распространение и применяется повсеместно, кроме Конн. Особое
значение имеют президент. П., ставшие начал, этапом выборов президентских и проходящие ныне
более чем в 30 штатах с марта по авг. года президент. выборов. Результаты П. не имеют силы
закона, но играют огромную роль в избират. процессе США. Наиб. распространенными являются
прямые П., впервые состоявш. в мае 1903 в Виск. Они делятся на закрытые и открытые П. В
первом случае, принятом в бол-ве штатов, в П. принимают участие только избиратели,
принадлежащие к определ. партии. Во втором случае от избирателя не требуется строгого



определения своей парт. принадлежности, и он, получив бюллетени со списками всех партий,
голосует за кандидатов той партии, к-рой отдает предпочтение.

"Предопределение судьбы" (Manifest Destiny) - амер. экспансионист, доктрина. Впервые
сформулирована и высказана Дж. О'Салливаном (1813-95) в ред. статье ж. "Democratic Review" за
июль-август 1845: "Наше явное предначертание - заполнить весь континент, предназначенный
Провидением для свободного развития ежегодно умножающихся миллионов нашего населения".
О'Салливан высказывал убеждение в превосходстве полит. ин-тов США и в исключит,
одаренности американцев. Он хотел оправдать аннексию Тех., но доктрину вспоминали и в связи с
последующ, аннексиями. Пер-вонач. приверженность ей была характерна для ДП, но ее разделяли
и нек-рые республиканцы (особенно У. Г. Сьюард), а в кон. 19 в. она стала офиц. доктриной РП.

"Президент меньшинства" (Minority President) – полит. термин, применяемый к през.,
получившему при избрании менее 50 % голосов избирателей, участвовавших в выборах. Ситуация
с избранием "П. м." возможна благодаря принятой в США ма-жоритар. избирательной системе и
орг-ции выборов президентских при помощи коллегии выборщиков. Наиб. вероятно появление "П.
м."  при большом количестве кандидатов на пост през.  и распылении между ними голосов
избирателей. Подавляющее бол-во "П. м." приходилось на 2-ю пол. 19-нач. 20 в.: Дж. Н. Полк, Дж.
Бьюкенен, А. Линкольн, Р. Б. Хэйс, Дж. А. Гарфилд, Г. Кливленд, Б. Гаррисон, В. Вильсон.

Президент США (President,  U.  S.)  -  высш.  должност.  лицо страны,  глава исполнит,  власти
(Chief Executive), совмещает полномочия главы гос-ва и пр-ва. Пост П. установлен Конституцией,
ст. П к-рой, целиком посвящ. исполнит, власти, определяет требования, предъявляемые к канд. на
пост П., порядок избрания и срок его полномочий, порядок преемственности президент. власти и
перечисляет его права и обязанности. П. может быть только гражданин США по рождению,
достигший 35-лет.  возраста и проживающий на террит.  страны не менее 14  лет.  О процедуре
избрания П. см. Выборы президентские. Конституция, оговорив 4-лет. срок пребывания П. в
должности, не содержала к.-л. положений, ограни-чивающ. возможность переизбрания. Дж.
Вашингтон, отказавшись баллотироваться на 3-й срок, положил начало традиции, согласно к-рой
П. избирались не более двух раз подряд. Подобное переизбрание, кроме Вашингтона, удалось
также Т. Джефферсону, Дж. Мэ-дисону, Дж. Монро, Э. Джексону, А. Линкольну, У. С. Гранту, Г.
Кливленду (с перерывом между двумя сроками), У. Маккинли, В. Вильсону. П. является главноко-
манд. армией и флотом, а также милицией штатов, если последняя призывается "на
действительную службу" США. П. наделен правом "по совету и с согласия" Сената назначать
"послов, иных полномочных представителей и консулов", федерал. судей, включая членов
Верховного суда, др. должност. лиц. Право смещения с должности всех этих лиц, кроме судей,
было в 1789 законодательно закреплено за П. Лишь в период Реконструкции в ходе
противостояния Конгресса и през. Э. Джонсона в марте 1867 был принят "Закон о пребывании в
должности" (Tenure of Office Act), запрещавш. П. смещение с должности без согласия Сената,
отмененный спустя ровно 20 лет. Важной прерогативой П. является сфера внеш. политики, ибо
Конституция предоставила ему право ратифицировать междунар. договоры при условии "совета и
согласия" Сената. Возможность принимать "послов и др. полномочных представителей" закрепила
за П. не регламентир. Конституцией право признавать пр-ва др. стран, устанавливать с ними дипл.
отношения. Законодат. полномочия П. заключаются в праве вето на принятые Конгрессом
законопроекты, а также в обязанности П. представлять периодически Конгрессу "информацию о
положении союза", "рекомендовать к рассмотрению такие меры, к-рые он сочтет необходимыми и
полезными", созывать спец. сессии Конгресса. Отсюда берут начало ежегод. послания П.
Конгрессу о положении страны,  послания по бюджет,  и др.  вопросам,  формулирующим
программу деятельности адм-ции и содержащим обычно Рекомендацию принятия определ.
законов или одобрения политики. П. обладает правом помилования и отсрочки исполнения
приговоров за преступления, совершен, против США, за исключением случаев осуждения в
порядке импичмента. Помилование может быть как индивидуальным, так и коллективным в виде
амнистии. Весьма значит, обязательства налагают на П. положение Конституции о том, что П.
"обеспечивает точное исполнение всех законов", а также содержащ. в тексте его присяги
обязательство "поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов".



Отстранение П. от должности возможно только после осуждения в порядке импичмента за гос.
измену, взяточничество и др. серьез, преступления. В случае отстранения от должности, смерти,
отставки или неспособности П. осуществлять свои обязанности они переходят к вице-президенту.
Конгресс в развитие конституц. установок принял ряд законов о преемственности власти П. в
случае одноврем. ва-кант-ности постов П. и вице-през. Закон 1792 возлагал эти обязанности на
врем. пред. Сената, а вслед за ним на спикера П. п. Закон 1886, устранив представителей зако-
нодат. власти, поставил в линию преемственности глав исполнит, департаментов, начиная с гос-
секр.,  за к-рым следовали его коллеги в порядке очередности создания соответств.  мин-в.  Закон
1947, действующ, и поныне, поставил в этой линии преемственности перед госсекр. спикера П. п.
и врем. пред. Сената. Резиденцией П. с 1800 является Белый дом. Меньше всех времени в нем
провел У. Гаррисон, скончавшийся от пневмонии спустя месяц после инаугурации. Всего шесть
месяцев, из них четыре до тяжелого ранения, был П. страны Дж. А. Гарфилд. Ср. возраст первых
28 П.  при вступлении в должность ок.  55  лет.  Т.  Рузвельт (42  г.)  и У.  С.  Грант (46  лет),  с одной
стороны,  и Дж.  Бьюкенен (65  лет)  и У.  Гаррисон (68  лет),  с другой -  составляли исключение из
этого правила. Первые П. обходились без помощи спец. аппарата, секретарей, и весь
обслуживающий персонал были вынуждены содержать за собств. счет. Мн. из них сами вели свою
переписку,  а Г.  Кливленду приходилось лично отвечать на телеф.  звонки.  Только в 1857  П.
получили возможность нанимать секр. за гос. счет, и лишь после убийства в 1901 У. Маккинли,
третьего П., погибшего от пули убийцы, им была обеспечена охрана секретной службы.
Жалование, получаемое П., составляло первонач. 25 тыс. дол., с 1873 - 50 тыс., а с 1909 - 75 тыс.
Создан, при Вашингтоне полупридвор. этикет был, начиная с Джефферсо-на, предан забвению.
Конгресс спец. решением запретил прижизн. изображение П. на монетах или банкнотах. Вплоть до
Д.  Эйзенхауэра П.  не получал пенсии.  Не многие из П.,  уйдя из Белого дома,  продолжали
заниматься политикой, как Дж. К. Адамс, избиравшийся с 1831 по 1848 в П. п., Э. Джонсон,
ставший в 1875 сенатором от Тенн., или У. Г. Тафт, бывший в течение 8 лет пред. Верховного суда
США. Для подавляющего бол-ва П. Белый дом становился венцом их карьеры. Пресвитериане
(Presbyterians) - последователи одной из наиб. влият. протестант, церквей, к-рая возникла в Англии
под влиянием учения Жана Кальвина (1509-64). Единств, авторитет, текст - Библия. В литургии
сохранены проповедь, чтение Библии, совм. молитва - пение псалмов - то, что прямо
подтверждено Библией; в храме нет икон, церк. живописи, алтаря, свечей, органа. Два таинства:
крещение детей обливанием и причащение. Причастие хлебом и вином для всех прихожан
трактуется как духов, (не физ.) приобщение к телу и крови Христа. Специфичен для П. догмат
Предопределения (Predestination): Бог еще до рождения человека предопределил его к пос-мерт.
спасению (раю) или погибели (аду), и в земн. жизни человек не может ни изменить это
предопределение, ни достоверно его знать. Церк. устройство - "республиканское": окруж. съезды
(синоды) священников (пресвитеров) сами назначали проповедников и избирали высш.
руководство. В Англии оно было создано подпольно в 1566-70; тогда же за П. и более радикал,
протестант, течениями закрепилось назв. пуритане. П. формально принадлежали и к анг-ликан.
церкви, надеясь оздоровить ее изнутри (считавшие это безнадежным выделились в 1570-х в
церковь конгрегационистов). В Шотландии с 1560 пресвитер, церковь была государственной, в
Англии до 1640 подвергалась репрессиям, но в первые годы революции бол-во Долгого
парламента составляли П. (тогда П. называли полит. партию, а не только П. в церк. смысле), и в
1643-48 пресвитерианство было гос. религией Англии. В период Реставрации 1660-88 П. вновь
подвергались репрессиям и переселялись в Америку (гл. обр. в Каролину и Массачусетс); в 1689
преследования окончательно прекратились. Проповедь пресвитерианства впервые широко
развернул в Мэр. в 1683 Френсис Мейкми (1658-1708), осн. в 1684 в Сноу-Хилл первую пресвитер,
церковь, а в 1706 пресвитерию в Филадельфии (в 1716 там же учрежден синод). В 1788 П. США
создали общенац. орг-цию, став второй по численности конфессией США (после
конгрегационистов). В 1801 заключили "унию" с кон-грегационистами, частично поглотив их, но в
дальнейшем последовала серия расколов. В 1903 Ассамблея П. изменила (смягчила) формулу
Предопределения и дополнила ее статьями о Св. Духе и миссиях, что привело к полемике между
амер. и шотл. П. В 1880-90-х активно участвовали в движении Социальное христианство.



Пресса в США - первая попытка издания газеты в амер. колониях относится к 1690, когда в
Бостоне вышел номер "Public Occurances", в 1704 там же была осн. еженед. газ. "News-Letter",
выходившая на 4 стр.; а в 1719-"Gazette"; в 1721 - "New England Courant", в Нью-Йорке 1725 -
"Gazette". Первонач. они перепечатывали материалы из лондон. газет, но постепенно большое
место заняла мест. информация. Важное место в истории амер. П. и просвещения принадлежит
изданиям Б. Франклина ("Pensylvania Gazette", 1732- 57) и др. П. сыграла значит, роль в
подготовке и победе амер.  революции и в полит.  борьбе кон.  18  в.,  когда органом партии А.
Гамильтона была нью-йорк. "Gazette of the U.S.", а органом Т. Джеффер-сона филадельф. "National
Gazette". В 1725 натеррит. буд. США выходило 5 периодич. изд., в 1790 - 94, к нач. 19 в. - ок. 200;
осн. центрами были Бостон, Филадельфия и Нью-Йорк. Свобода слова и печати была
гарантирована I  поправкой к Конституции США,  и амер.  печать не знала цензуры.  Газеты и
журналы издавались небольшим тиражом, не были рассчитаны на массов. потребителя. В каждом
но-вооснован, поселении сразу возникала газ. Своеобр. место в амер. П. занимал "Nile's Weekly
Register" (1811-49), дававш. хронику текущ. событий без комментария, но с перепечатками из др.
газет.  Революция в газет,  деле произошла в 1830-х,  когда большие нью-йорк.  газеты "Sun"  (осн.
1833, ред. Б. Дэй) и "New York Morning Herald" (осн. 1835, ред. Дж. Беннет) сделали ставку на
доходы от объявлений, понизили цену на газеты и резко увеличили тиражи. Из органов
пропаганды и обмена идеями газеты становятся центром продажи новостей и торг. рекламы. Более
серьез, и культур. характер носили нью-йорк. "Tribune" (осн. 1841, изд. Г. Грили, демократ и
поклонник Фурье.) и либерально-бурж. "New York Times" (осн. 1851). В 19 в. возникают кр. газеты
вне Нью-Йорка, существующие по наст. время: чикаг. "Tribune" (осн. 1847, изд. в 1855-99
аболиционистом и сторонником А. Линкольна Дж. Медиллом; при его внуке Дж. М. Маккормике
в нач. 20 в. приобрела консерватив. окраску), сан-франциск. "Chronicle" (1865), бостон. "Globe"
(1872), Вашингтон. "Post" (1877; осн. С. Хантингтоном, придерживалась либерал. взглядов во
внутр. и внеш. политике, близка к ДП), "Los Angeles Times" (1881). "Wall Street Journal" (осн. Ч. X.
Дау в 1889) быстро стал авторитет, органом финанс. и делов. кругов. Неизменным влиянием и
авторитетом пользовались элитарные журналы "North American Review" (осн. в 1815), "Harper's
Magazine" (осн. в 1850), "Atlantic Monthly" (осн. в 1857), "Nation" (осн. в 1865, ред. Э. Годкин),
"Century" (осн. в 1870), "Forum" (осн. в 1886), в к-рых печатались крупн. деятели амер. культуры Г.
У. Лонгфелло, Р. У. Эмерсон, Г. Джеймс, М. Твен, Б. Гарт, Дж. Кеннан, Дж. Лондон и др. 80- 90-е
19 в. ознаменованы появлением желтой прессы: нью-йорк. "World" Дж. Пулитцера и особенно
сенсацион-но-бульвар. издания У. Р. Херста (нью-йорк. "Journal" и др.) специализировались на
описании скандалов,  преступлений и т.  п.  Антиподами "желтой прессы" были "New York Times",
обновившаяся и ставшая нац.  ин-том при нов.  издателе А.  Оксе (с 1896),  и "Christian  Science
Monitor" (осн. создательницей "христианской науки" М. Б. Эдди), формально считавшаяся религ.
изд. и завоевавшая репутацию серьез, газ., обращенной к интеллектуал, и социал. элите. В кон. 19
в. складываются "газетные империи" об-щенац. масштаба. Все ведущ. органы печати США стояли
на позициях признания амер. строя, социалист. пресса, получившая распространение во 2-й пол.
19 в., не имела решающего влияния. Техн. инновации кон. 19-нач. 20 в. (телефон, радио)
революционизировали систему передачи информации, многократно повысив мобильность и
оперативность П.

Прибылова острова (Pribilof Islands) - группа о-вов в Беринговом море, входит в состав Аляски.
Пл. ок. 200 км2. Крупн. центр обитания мор. котиков (разновидность тюленя, отличающаяся цен.
мехом), куда они ежегодно собираются для воспроизв-ва потомства. Открыты в 1788 рус.
промышленником Г. Прибыловым. В 1794 Г. И. Шелихов создал К. для орг-ции промысла на П. о.,
22.06.94 туда прибыла первая партия охотников (70 чел.). В дальнейшем важнейший центр пушн.
промысла в Русской Америке, для ведения к-рого в нач. 19 в. на П. о. переселены алеуты. На о. Св.
Георгия построена одна из первых в Америке правосл. церквей. Пр-вом США в- 1868 объявлены
заповедником. Монополия на промысел не более 100 тыс. шкур в год с 1.05.70 сроком на 20 лет
предоставлена "Коммерч. К. Аляски". В 1890 монопол. право промысла не более 20 тыс. в год
передано "Североамер. коммерч. К.". Отчисления с прибылей от котик, промыслов на П. о. к нач.
20 в. превысили расходы на приобретение Аляски. Амер. властями признано, что котики



представляли "наиб. цен. мор. промысловый ресурс, к-рым когда-нибудь обладало к.-л. пр-во в
мире". Массов. истребление котиков канад. браконьерами на подходе к П. о., грозившее их
полным исчезновением, стало причиной англо-амер. конфликта по поводу юрисдикции над Беринг,
морем. По рекомендации Париж, арбитраж, трибунала (15.08.93) установлен врем. запрет на
промысел котиков в акватории П. о. Запрет подтвержден междунар. конвенцией, заключен.
7.07.1911 между США, Англией, Россией и Японией, согласно к-рой был ограничен промысел и
на самих о-вах. 16-17.07.1906 на П. о. произошло вооруж. столкновение с яп. браконьерами,
вызвавшее обострение японо-амер. отношений и давшее повод к разработке "Оранжевого плана"
войны с Японией.  Правит.  контроль над П.  о.  осуществляла спец.  "служба котик,  промыслов
Аляски" Министерства финансов, подчинен, с 1903 Министерству торговли. С 28.12.08 служба
включена в состав Бюро рыб-ва Мин-ва торговли, на к-рое по закону от 21.04.10 и по истечении
30.04 срока аренды "Североамер. коммерч. К." возложено адм. управление П. о. 1.07.11 в составе
Бюро создана объединен, служба мор. и пушн. промыслов Аляски, к к-рой перешли адм. функции.

Приватиры - см. Каперство.
Принстон, сражение при (Princeton, Battle of) - после захвата Трентона амер. войсками ген. У.

Хау в янв.  1777  направил туда из Н.-И.  значит,  подкрепления под командованием ген.  Ч.
Корнуоллиса. Нападая на колонны англ. войск по мере их продвижения к Трен-тону, американцы
избегали открытого столкновения с превосходящ. силами противника. В ночь на 3.01, оставив ок.
400 чел. поддерживать огонь лагер. костров и имитировать шум стр-ва укреплений, Дж.
Вашингтон увел армию по направлению к П. Часть располагавшегося в П. арьергарда англ. войск
вступила в бой с амер. войсками, исход к-рого был решен подходом осн. сил во главе с
Вашингтоном. Корнуоллис, получив известие об этом бое, направил туда подкрепления,
вступившие в П., когда амер. армия уже покинула его. 5-6.01 американцы встали на зимн.
квартиры в Мор-ристауне, Н.-Д., где были недосягаемы для англичан. П., как и Трентон,
восстановил престиж Вашингтона, поднял боевой дух Армии континентальной.

"Принстон" - см. Флот США.
Принстонский университет (Princeton University) -организован в соответствии с хартией 1746

как "колледж Нью-Джерси" для подготовки священников- пресвитериан в среднеатлант. колониях.
В 1747 первый набор из 10 студентов занимался в Элизабеттауне, с 1748 - в Ньюарке, в 1756
колледж обосновался в Принстоне в специально выстроен, здании - "Нассау Холл". Становлению
П. у. способствовал изв. амер. обществ. деятель и просветитель Дж. Уизерспун, в 1768-94
являвшийся его през. Он передал в б-ку П. у. сотни книг о достижениях европ. науки, закупал науч.
оборудование, привлекал хорошо под-го-товл. преподавателей, способствовал развитию ес-теств.
наук и математики. Сам Уизерспун и др. "принс-тонцы" активно участвовали в полит. жизни США:
Р. Стоктон и Б. Раш как члены Континентального конгресса подписали Декларацию
независимости,  9  чел.  (в т.  ч.  Дж.  Мэ-дисон,  У.  Патерсон и О.  Элсуорт)  в 1787  заседали на
Конституционном Конвенте США. В П. у. преобладало изучение гуманит. наук. В 1832-48 в П. у.
работал Дж. Генри - пионер в изучении электромагнетизма. При през. Маккоше (1868-88)
открылась инж. школа (1873) и колледж преобразовали в ун-т (1896). В 1902-10 през. П. у. - юрист
и буд. през. США В. Вильсон усовершенствовал систему подготовки учащихся. В П. у. обучались
преимущ. мужчины, ун-т отличали науч. традиции и выс. уровень преподавания.

Приход (Parish) - церк. округ, обслуживаемый одним священником. В ряде штатов, гл. обр. в
Луиз.,- адм. единица, соответствующая графству.

Прогрессизм (Progressivism) - направление полит. развития, возобладавшее в США в первые
два десятилетия 20 в. (Progressive Era), наиб. полно воплотившееся в деятельности адм-ций Т.
Рузвельта и В.  Вильсона,  а также в экспериментах на уровне штатов ("Висконсинская идея",
"Орегон, система", губернаторство X. Джонсона в Калиф.). Основы П. заложены полит.
движениями и развитием обществ. мысли в посл. четв. 19-нач. 20 в., на гос. уровне П. возобладал
после избрания Рузвельта в 1904. В президентство У. Г. Тафта прогрессисты обеих ведущ. партий
добились двухпарт. бол-ва в Конгрессе по итогам выборов 1910. Полномасштаб. утверждение П.
состоялось в результате выборов 1912, на к-рых осн. соперничество развернулось между его
республ. и демокр. разновидностями. Победу одержала ДП, перешедшая на позиции П. целиком. В



РП П. развивался в острой фракцион. борьбе инсургентов со "старой гвардией", что привело к
расколу партии в критич. момент и самостоят, выступлению в 1912 Национальной прогрессивной
партии в качестве наиб. преуспевшей в истории США "третьей партии". Полит. установки П.
нашли отражение в программах "нового национализма" и "новой свободы", гл. расхождение
между к-рыми заключалось в вопросе об отношении к трестам. В значит, степени П. стал ответом
на растущ. влияние социализма и др. радикал, направлений полит. мысли. Во мн. отношениях
перемены, произошедшие в "прогрессив. эру", имели необратимый характер, заметно изменили
облик амер.  об-ва и направление его последующ,  эволюции.  В период П.  происходило развитие
форм непосредственной и более прямой демократии (прямые первич. выборы, права нар.
инициативы и отзыва должност. лиц), произведено реформирование органов гос. управления,
укрепились и интегрировались в обществ. систему профсоюзы, удовлетворялись обществ.
потребности фермерства, ослабела система протекционизма, усилилось антимонопол.
законодательство, выравнивались условия для конкуренции, повышалась роль гос-ва,
закладывались основы гос. регулирования экон. и соц. процессов, начало зарождаться труд, и соц.
законодательство. Развитие П. тесно связано с активизацией внеш. политики, поскольку
"прогрессив. концепция империализма" предусматривала распространение амер. идеалов полит. и
обществ. устройства во всемирн. масштабе. В эпоху П. сложилась идеология "нового
интернационализма", обосновывавшая неизбежность вовлечения Америки в решение междунар.
проблем.

Продовольственная администрация США (U.S. Food Administration) - чрезвыч. адм. орган,
создан. 10.08.1917 В. Вильсоном на основании Левера закона. Во все штаты, территории, округ
Колумбия и на Пуэрто-Рико назначались федерал. администраторы, задачей к-рых было
недопущение монополизации прод. рынков, осуществление гос. контроля над произ-вом и
распределением продуктов питания через лицензирование и соглашения с поставщиками. Прод.
администратором США назначен Г. Гувер (1874-1964), к-рый до этого руководил амер.
комитетами прод. помощи в Китае (1900), Англии/1914-15), Бельгии (с 1915). 14.08.17 создана
Зернов. корпорация П. а., обеспечившая на протяжении 1918-19 поддержание фиксир. цен на
пшеницу. Спец. отдел П. а. с авг. 1917 по июль 1918 регулировал деятельность мукомол, пром-сти.
11.07.18 организован Совет по выравниванию цен на сахар, под контролем к-ро-го до 1919
осуществлялись закупки и распределение урожаев сах. тростника. Комитет по распределению
сахара осуществлял аналог, деятельность в отношении произв-ва сах. свеклы. По окончании
Первой мировой войны П.  а.  стала основой для создании Амер.  адм-ции помощи голодающим в
Европе и России (American Relief Administration, 1919-23).

Прокламация об освобождении (Emansipation Proclamation) - прокламация през. США А.
Линкольна об освобождении рабов, принятие к-рой было подготовлено ходом Гражданской войны.
Шаги к освобождению рабов на федерал. уровне были предприняты Конгрессом США,
одобрившим конфискации акты о. На уровне штатов постановления об освобождении рабов
принимались ген. Дж. Ч. Фри-монтом (1861) и ген. Д. Хантером (1862), однако Линкольн отменил
их. Он принял решение о необходимости освобождения рабов на заседании кабинета 22.07.1862
(после сражения при Антьетаме) и 22.09 опубликовал предварит. П. об о. Этот документ
провозглашал целью войны сохранение единства США, а не отмену рабства, но предусматривал с
1.01.63 его отмену на террит., к тому времени еще охваченных мятежом. Действие не
распространялось на пограничные штаты, на Тенн. и нек-рые р-ны Луиз, и Вирг. Под действие П.
об о. попадало до 4 млн негров, их поток в Армию Союза значительно возрос. Принятие XIII
поправки (1865) к Конституции США формально ликвидировало рабство в стране.

Промышленная комиссия США - см. Дженкс Дж. У.; "Стандард Ойл".
Промышленный переворот (Industrial Revolution) - перемены, связан, с переходом от

мануфактур, сопутствующих им ремесел и промыслов к механизир. фабрично-завод. стадии
произ-ва. Такой скачок в развитии производит, сил, науч.-техн. и образоват. потенциала,
изменения структуры об-ва и обществ.-полит. отношений был характерен для стран, достигших
значит, уровня развития. Основой для П. п. служили достижения науки и конструктор, мысли,
техн. и технол. изобретения, появление машин, техники в Европе и Сев. Америке в кон. 18-1-й пол.



19 в. Техн. преобразования в США, во мн. чертах повторяя техн. революцию в Англии, немного
отставали от нее по времени, но шли более интенсивно. В отличие от Европы, мануфактур, период
развития произ-ва в Зап. полушарии оказался более сжатым, становление пром-сти происходило
без острых соц.  потрясений.  В 1-й пол.  19  в.  П.  п.  охватил самый развитый в экон.  и техн.
отношениях сев.-вост. регион, где созрели предпосылки для перехода к кр. машин, индустрии. П.
п. в США начинался в легкой пром-сти. В кон. 1800-х-1810-е в х/б и в 1810-20-е в шерст. пром-сти
началось внедрение нов. техники и технологий, в произ-ве пряжи и тканей фабрич. система
утвердилась в нач. 1830-х. О полной и окончат, победе фабрич. произ-ва в текстил. пром-сти
свидетельствовали данные цензов 1840 и 1850. В 1820-50-е механизация пошива готового платья,
изготовления шляп, обуви также вела к укрупнению произ-ва и орг-ции фабрик в этих отраслях.
Использование нов. источников энергии и видов сырья, материалов и технологий,
распространение паров, двигателей и водян. турбин, а также рост инвестиций и развитие нов.
форм предпринимательства, перемещение раб. силы в пром-сть, на транспорт и в сферу
обслуживания, привели к радикал, переменам в развитии тяжелой пром-сти и транспорта. В 1-й
трети 19 в. черная металлургия в США находилась в мануфактур, фазе развития, а 1840-60-е
ознаменовались значит, повышением производительности труда, увеличением объема и
ассортимента готовой продукции (вып. чугуна в 1840-60 возрос с 287 тыс. т до 821 тыс. т).
Концентрация произ-ва в металлург, пром-сти повлекла за собой переворот в развитии связанных
с ней рудн. и угледобывающ. отраслях. Достижения науки и техники привели к революции на
транспорте - шир. распространению в 1830-50-е пароход, сообщения на внутр. водн. путях,
внедрению к сер. 19 в. паров, двигателей на мор. флоте и началу стр-ва кораблей из металла; выс.
темпам ж/д стр-ва (с 1830-х). К 1860 было построено более 49 тыс. км ж/д путей, что втрое
превышало протяженность ж. д. Великобритании. Распространение фабрич. системы и паров,
транспорта стимулировало развитие металлообработки и машиностроения. В США уже в нач. 19 в.
существовали мастерские по произ-ву станков, паров, машин, др. механизмов. Становление
машиностроения как самостоят, и одной из ведущ. отраслей пром-сти пришлось на 1840-60-е.
Тогда же значительно расширился ассортимент ее продукции: арт. орудия и огнестрел. оружие; с/х
и швейн. машины; водян. турбины; паров, двигатели и котлы; паровозы, подвижной состав и др.
ж/д оборудование; металлореж. станки; машины и оборудование для металлург, заводов,
предприятий строит., горно-добывающ. и др. отраслей. Усовершенствовалась система связи в
результате внедрения телеграфа и развития почт, службы. Хотя П. п. захватил гл. обр. сев.-вост.
регион США, он ускорил развитие всей амер. экономики. Изменилась структура пром-сти, объем
ее произ-ва в 1840 составил 1/5 и в 1860 1/3 от валового нац. продукта. По уровню и масштабам
применения технологий США уже тогда выдвинулись в число наиб. развитых стран. По стоимости
продукции пром. произ-ва в 1860 США делили с Францией и Германией 2-4-е места в мире. В
ходе П. п. развивалась экон. специализация р-нов и урбанизация, увеличилось количество пром.
рабочих (в 1860  -  1,3  млн чел.).  Keep.  19  в.  консолидировались силы торг.,  финанс.  и пром.
буржуазии, возросли ее претензии на решение общегос. проблем; усилилась ее роль в быстро
растущей РП. В то же время полит. роль плантаторов Юга снижалась. Юг все более превращался
во внутр. аграрно-сырьевую колонию. К завершению П. п. буржуазия еще не обладала всей
полнотой власти в стране, делила ее с элитой Юга. Но участившиеся столкновения этих групп и их
противоречив, интересы приближали об-во к Гражданской войне. Сложившийся за десятилетия П.
п. кр. капитал в ходе этой войны и мно-голет. правления РП усилил позиции и смог оформить свое
господство в США.

"Прохвосты" ("Scalawags") - прозвище белых южан, сотрудничавших с "саквояжниками" в
осуществлении Реконструкции Юга.

Прохибиционистская (трезвости) партия - см. "Третья партия".
"Прощальное послание" Вашингтона (Washington's "Farewell Address") - обращение первого

през. США к народу, ставшее его полит. завещанием. Датирован. 17.09.1796, оно никогда не
оглашалось, но было напечатано 19.09.96 на страницах филадельф. "American Daily Advertiser".
Первый проект "П. п." был подготовлен Дж. Мэдисоном еще в 1792, а окончат, вариант с учетом
наметок и предложений Вашингтона составлен А.  Гамильтоном.  Работая над "П.  п.",  Гамильтон,



как писал он през., ставил своей целью "сделать этот документ надолго важным и полезным...
отразить в нем мысли и чувства, способные выдержать испытание временем и содействовать
Вашей грядущей славе". "П. п." открывалось вводной частью, излагавшей причины, побудившие
Вашингтона отказаться от баллотировки на 3-й срок. Осн. текст "П. п.", представлявший "советы
старого и преданного друга", состоял из 2 разделов. Первый из них касался внутрипо-лит. проблем.
Призывая сограждан укреплять союз штатов, Вашингтон предостерегал их против подрыва основ
Конституции и гос.  строя,  резко выступал против "губительного воздействия парт.  духа",  к-рый
"возбуждает вражду одних против других", ведет к бунтам и мятежам, расколу по геогр. принципу,
"открывает дверь иностр. влиянию и коррупции". Второй раздел был посвящен внеш-неполит.
аспектам. Призывая грядущ, поколения "поддерживать мир и согласие со всеми странами",
Вашингтон вместе с тем отмечал, что "осн. интересы" Европы "не имеют или имеют очень
отдаленное отношение" к США, что позволяет им "выбирать между войной и миром",
придерживаясь политики нейтралитета. "Великое правило поведения для нас в отношениях с
иностр. гос-вами, - подчеркивал Вашингтон, - расширяя наши торг. отношения, иметь с ними как
можно меньше полит.  связей".  Идеи этого раздела "П.  п."  соответствовали общей внешнеполит.
концепции, выраженной еще в "Плане договоров" 1776. "П. п." традиционно рассматривалось как
один из краеугол. камней амер. политики изоляционизма. На деле Вашингтон и др. отцы-
основатели со свойственным им прагматизмом стремились обеспечить США свободу действий на
междунар. арене, на к-рой они со временем займут надлежащее им место. "П. п." стало одним из
наиб. значимых документов амер. истории.

Пулитцер Джозеф  (Pulitzer Joseph), 10.04.1847-29.10.1911 - публицист, издатель. Уроженец
Венгрии, П. в 1864, завербовавшись в армию северян, переехал в США и участвовал в
Гражданской войне. В 1868 репортер, с 1871 совладелец выходивш. в Сент-Луисе, Миссури, нем.
газ. "Westliche Post", в 1878 приобрел обанкротивш. газ. "St. Louis Dispatch", объединив ее с "Post",
стал единолич. владельцем "St. Louis Post-Dispatch", превративш. в ведущ. газету Ср. Запада.
Будучи сторонником республиканцев либеральных, выступал против денег бумажных, выс.
тарифов и коррумпир. политиков. В 1883 купил у Дж. Гулда нью-йорк. газ. "World". В
конкуренции с газетами У. Р. Херста она положила нач. т. н. желтой прессе, благодаря чему ее
тираж за 4 года вырос с 20 до 250 тыс. экз. В 1887 основал "Evening World". К нач. 20 в. газеты П.
превратились в респектабел., политически независ. органы печати, отвечавшие самым выс.
Стандартам журналистики. Ухудшение зрения побудило П. отказаться к 1910 от повседнев.
руководства своими изданиями. По завещанию П. 2 млн дол. было выделено на создание Школы
журналистики Колумбийского университета, откр. в 1912, и фонда премий, назван, его именем.
Они присуждаются ежегодно през. Колумб, ун-та по рекомендации спец. комитета в размере от
500  до 1000  дол.  за достижения в журналистике (по 8  категориям),  а также в обл.  лит-ры (по 5
категориям: за лучшее беллетрист., поэт., драм, произведение амер. автора, лучшую амер. работу
по истории США и лучшую амер. биографию или автобиографию) и музыки (с 1917). Кроме того,
ежегодно одна из амер. газет награждается зол. медалью.

Пульман Джордж Мортимер (Pullman George Mortimer), 3.03.1831- 19.10.1897 - изобретатель,
предприниматель. Род. в Броктоне, Н.-Й. Став столяром-краснодеревщиком, задумал создать нов.
тип ж/д вагона, предназнач. для поездок на большие расстояния. В 1858 переоборудовал два
обычных для того времени вагона в спальные, расположив полки по сторонам каждого из 10 купе.
Разработан, им принцип крепления и складывания полок, запатентов. в 1864-65, остался
практически неизмененным до сегодняш. дня. В 1865 построил первый спальный вагон "Пионер",
отличавшийся отделкой салона, усовершенств. рессорами и системами освещения, отопления и
вентиляции. Новинка была встречена с энтузиазмом публикой и ж/д компаниями, хотя последние
были вынуждены пойти на значит, затраты, т. к. размеры вагона не соответствовали габаритам
мостов и платформ.  В 1867  представил еще более комфорта-бел.  модель вагона "Президент",
снабженную кухней. В 1870 поезд из пульман, вагонов совершил первое трансконтинент,
путешествие. В последующ, годы П. построил вагон-ресторан, вагон, снабженный креслами,
оборудовал крытые переходы в тамбурах, был пионером газового, а затем электр. освещения
вагонов.  В 1867  создал и возглавил вагоностроит.  К "Пульман Пэлас Кар К",  ставшую крупн.  в



мире. Южнее Чикаго К построила для своих рабочих спец. город, получивший имя П. В
результате знаменитой пульмановской забастовки 1894 К передала управление городом шт. Илл.

Пульмановская забастовка (Pullman Strike) - один из наиб. серьез, труд, конфликтов в истории
США. Произошла в условиях общего ухудшения положения рабочих в результате кризиса 1893.
Началась 11.05.94 в г. Пульман, Илл., принадлежавшем вагоностроит. К Дж. М. Пульмана, после
того как К, понизив зарплату, отказалась снизить аренд, плату за жилье. Забастовщики ставили
целью "борьбу за прожиточный минимум, за законный дневной заработок, за законный рабочий
день". После отказа К от соглашения с бастующими Амер. ж/д союз объявил об отказе
обслуживать поезда с пульман, вагонами по всей стране и начал 26.06 забастовку солидарности,
придавшую ло-кал. инциденту общенац. характер. 2.07 суд. власти Илл. издали чрезвыч. суд.
предписание, запрещавшее вмешательство железнодорожников в почт, сообщение и торговлю
между штатами. 4.07 по распоряжению през. Г. Кливленда в Чикаго, в состав к-рого входил г.
Пульман, введены федерал. войска, в ответ начались беспорядки, сопровождавшиеся человеч.
жертвами и уничтожением собственности ж/д компаний. Беспорядки распространились на др.
города Запада вплоть до Окленда в Калиф., куда 5.07 также были введены войска. С 13.07 воен.
охрана начала сопровождать поезда; на обеспечение их бесперебойного движения по
распоряжению генерального атторнея Р. Олни, расценившего П. з. как заговор, угрожавший
"существующему порядку", были направлены кр. силы Министерства юстиции. Ок. 700
забастовщиков во главе с през. Амер. ж/д союза Ю. Дебсом были арестованы, и к 20.07 П. з.
завершилась. Ее подавление нанесло тяжелый удар по профсоюз. движению, продемонстрировало
готовность федерал. власти защищать интересы "большого бизнеса" против рабочих, создавало
опасный прецедент "управления посредством суд. предписаний".

Пуритане - см. Пресвитериане.
Пуэбло (Pueblos) - группа индейск. племен, говорящ. на 3 малоизуч. языках; объединены этим

исп. назв. (означает "поселение") как носители единой своеобр. культуры. Считаются потомками
древних племен, населявших в 4 в. н. э. всю Америку. Ок. 1000 г. сформировался характерный для
них и поныне тип поселения: много-этаж. дома, углублен, в землю на полуэтаж, состоящие из 200-
300 прямоугол. комнат, располагающихся вокруг двух дворов в виде буквы Е. Начиная с 3-го
этажа, комнаты в плане сужаются. Вход в комнату через крышу или с более выс. этажа. Нас.
такого дома-поселка - до 1000 чел. В радиусе 3-7 км располагаются поля, рыбные ловли,
охотничьи угодья. Зона расселения в исп. период - Юта, Кол., Нев., Н.-М., Ариз. (ныне только в 2
посл. штатах). С 1598 с ними поселялись испанцы, обратившие всех П. в католичество. В 1680
близ Эль-Пасо П. подняли восстание против исп. власти, подавл. лишь в 1692. Не оказали серьез,
сопротивления американцам, ныне живут в резервациях, славятся как мастера чеканки по серебру
и гончары.

Пуэрто-Рико (Commonwealth of Puerto Rico; Estado Libre Asociado de Puerto Rico; до 1932 -
Porto-Rico)  -"государство,  свободно присоединившееся"  к США (с 1952).  Занимает одно имен,  и
сосед.  мелкие о-ва в Вест-Индии.  Пл.  8,9 тыс.  км2. Адм.  центр -  Сан-Хуан (осн.  в 1508 под назв.
Капарра, в 1521 перенесен в ны-неш. место и назван П.-Р. - по-исп. "Богатый порт"; позднее это
назв. стало обозначать всю колонию, а за городом закрепилось первонач. наименование острова).
Ист. назв. острова - Борикен, по имени народа аравак. группы, переселившегося из Юж. Америки.
К 15 в. заселен карибами. 19.11 (отмечается как День открытия П.-Р.) 1493 открыт X. Колумбом,
назван Сан-Хуан-Баутиста; с основанием Ка-парры X. Понсе де Леоном испанцы приступили к его
завоеванию. С 1515 началось возделывание сах. тростника, для работы на плантациях стали
ввозить негров-рабов, потомки к-рых заняли место истребляемых индейцев. В 1804 П.-Р. открыто
для иностр. торговли. В 1-й трети 19 в. происходил быстрый рост нас. за счет переселения из
охваченных освободит, борьбой исп. колоний в Америке. В 1868 предпринята попытка создания
независ. респ. ("Клич из Лареса"); в 1869 Испания предоставила П.-Р. статус провинции и право
направлять депутатов в исп. кортесы. В 1873 отменено рабство, в 1897 предоставлена огранич.
автономия. В ходе испано-американской войны П.-Р. 25.07-12.08.1898 оккупировано войсками
США под командованием ген.-майора Н. Майлса, по Парижскому мирному договору 1898



перешло под их юрисдикцию. Нас. в 1899 - 953 тыс. чел. Первонач. управлялось воен. властями,
на основании закона Форейкера (Foraker Act) от 12.04.1900 создана врем. гражд. адм-ция. Главой
управления являлся губ., назначаемый през. США; создавался исполнит, совет из глав 6 адм.
департаментов и 5 назначаемьк през. пуэрториканцев, к-рый становился верх, палатой мест.
легислатуры. Ниж. палата и уполномоченный П.-Р. при Конгрессе США избирались нас. Закон
вводил беспошл, торговлю с США и освобождал П.-Р. от федерал. налогов, оба правила действуют
поныне. Эти меры создавали благоприят. возможности для развития сах. пром-сти, ставшей
основой экономики; закладывали предпосылки для демогр. взрыва, превратившего П.-Р. в
источник масс. иммиграции в США. П.-Р. стало важным звеном в системе стратегии, обороны
США, поскольку пролив между П.-Р. и Виргинскими островами является одним из гл. проходов к
Панам, каналу. 2.03.1917 принят закон Джонса об управлении П.-Р. как "неинкорпорированной
террит." США. През. США наделялся правами назначения губ., членов верх, суда,
уполномоченного по образованию, гл. контролера финансов. Главы ост. исполнит, ведомств
назначались губ. с согласия сената, избираемого теперь нас; губ. сохранял право вето в отношении
решений легислатуры. Вводилась амер. валюта, пуэрториканцы, родившиеся после 1917, получали
гражданство США без права участия в выборах през. Осн. положения закона, закреплявшие за
США контроль над внеш.  связями,  обороной,  почт,  и тамож.  службами,  действуют до сих пор.  В
1918 Верховный суд США принял постановление о том, что П.-Р. не является сост. частью террит.
США и на него не распространяется в полной мере действие амер. Конституции. П.-Р.
превратилось в осн. поставщика рома в США, располож. там предприятие "Ба-карди дис-
стиллери" - крупн. в мире его производитель. Гл. ист. памятники (в духе поздней исп. готики, 16 в.)
- церковь Сан-Хосе, катол. собор, крепость Сан-Фелипе-дель-Морро, ист. парк Капарра.

Пьюджо комитет (Pujo Committee) - спец. подкомитет комитета П. п. по банков, делу и валюте
во главе с конгрессменом-демократом из Луиз. А. Пьюджо, к-рый по поручению палаты с
27.04.1912 проводил расследование вопроса о концентрации финанс. власти. В представл. 28.02.13
докл. констатировалось, что существовавшая система банков национальных способствовала
"огромной и растущей концентрации контроля над деньгами и кредитом в руках сравнит,
небольшого числа людей", прежде всего в Нью-Йорке, где сосредоточилось более 1/5 банков,
ресурсов страны. П. к. указал на связан, с этим угрозу для системы свобод, конкуренции и
представил впечатляющие данные о широко распростр. практике "перекрещивающегося
директората", благодаря к-рой дом Моргана контролировал 112 разл. корпораций с активами,
превышает. 22 млрд дол. Это явление характеризовалось как "денежный трест". Данные П. к.
использованы при разработке Клейтона закона и в кн. Л. Д. Брандейса "Деньги других людей"
(1914), оказавшей значит, влияние на реформатор, мысль своего времени.

Пэйна-Олдрича тариф (Payne-Aldrich Tariff) - тариф, закон. принятый 5.08.1909 с целью
пересмотра протекционист. Дингли тарифа. Проект внесен на специально созван, сессии
Конгресса пред. бюджет, комитета П. п., конгрессменом-республиканцем из Нью-Йорка С. Э.
Пэйном (1843-1914). Сохраняя в целом выс. пошлины, билль Пэйна предлагал снизить тарифы на
сталь, лесоматериалы и др. товары и освободить от пошлин жел. руду, уголь, кож. изделия. Ср.
уровень тариф, ставок понижался до 38%. 12.04 пред. финанс. комитета Сената Н. У. Олдрич внес
в верх,  палате свой проект,  предусматривавш.  восстановление пошлин на эти товары.  В ходе 3-
месяч.  дебатов Сенат принял 847  поправок,  бол-во из к-рых направлено на повышение пошлин.
Согласит, комитет палат одобрил законопроект преимущ. в сенат, ред. Ср. уровень тариф, ставок
составил ок. 41%. Закон ужесточал внешнеторг. политику США, действовавшие соглашения о
взаимных уступках в торговле, за исключением договора с Кубой, были отменены. Взамен
условий тарифа Дингли о взаимном благоприятствовании в торговле вводилась система миним. и
макс. тарифов как средство давления на торг. партнеров США. В результате переговоров с иностр.
гос-вами к моменту введения П.-О.  т.  в действие 1.04.10  с бол-вом из них было достигнуто
соглашение о применении принципа "минимум за минимум". Тариф, закон дополнили 134
президент. прокламации о введении миним. тарифа в торговле с др. странами. В числе первых это
условие распространено на Англию и Россию, наибольшие осложнения возникли с Германией,
Францией, Канадой (см. Канадский договор). На основании нов. закона создавался Тариф, совет,



действовавший до 1912. П.-О. т. не внес принципиал. изменений в тариф, законодательство США,
приведя лишь к структур, пересмотру тариф, ставок при сохранении основ протекционист,
системы. Дебаты по П.-О. т. стали одними из самых напряженных в парламент, истории США и
привели к открытому столкновению "старой гвардии" РП, выражавшей интересы пром. Северо-
Востока, с инсургентами, представлявшими агр. Запад. Раскол партии в сочетании с масс.
недовольством П.-О. т., следствием к-рого было удорожание стоимости жизни, привел РП к
поражению на выборах в 1910 и потере ею власти в 1912. В 1911 коалиция демократов и
"инсургентов" в Конгрессе предпринимала попытки частич. ревизии П.-О. т., но на принятые ими
законопроекты было наложено вето през. У. Г. Тафта. После победы ДП П.-О. т. заменен в 1913
Андервуда тарифом.

Пятидесятники (Pentecostal Church) - последователи ряда протестант, сект, к-рые в ходе
многочас. молитв добиваются, как они считают, "пятидесятнических даров". Согласно Библии,
апостолы на 50-й день после воскресения Христа получили в Иерусалиме 9 видимых духов, даров,
в т. ч. дар целительства и возможность говорить на иных языках - глоссолалию (I Кор. 12:8-10).
Православные, католики и бол-во протестантов полагают, что это чудо было продемонстрировано
людям лишь однажды, для укрепления веры; П. считают эти дары обязат. признаком истинной
церкви,  свидетельством,  что верующий действительно родился от Св.  Духа (так они толкуют
слова Христа в Евангелии от Иоанна 3:5-7). Небольшая секта Церковь Бога (объединила в 1886 в
Тенн.  и С.  К.  б.  методистов и баптистов)  в 1896  испытала "озарение",  истолкованное как
"крещение Св. Духом". В 1901 Агнесса Озман, ученица библейск. школы в Топике, Кан., в экстазе
начала говорить на "китайском" яз., и эпидемия "глоссолалии" охватила всю школу. Эти общины к
двум таинствам (причащению и крещению) прибавили для нов. членов отд. "крещение во имя Св.
Духа". Распространение пятидесятничества сопровождалось серией расколов; возникло множество
"церквей", "ассамблей", сект (крупн. - Ассамблея Бога). В России пятидесятничество возникло в
годы Первой мировой войны (самая кр. секта - воронаевцы).

Пять цивилизованных племен - см. Цивилизованные племена.
"Пятьдесят четыре -  сорок -  или война!" (Fifty Four -  Forty or Fight!)  -  лозунг,  родившийся на

волне экспансионист, подъема в 1-й пол. 1840-х и широко использовавшийся демократами в
избират. кампании 1844. 54º40' с. ш. означали юж. границу Русской Америки согласно русско-
амер. конвенции 1824, и США претендовали на всю террит. Орегона, располож. южнее этой линии.
Одновременно Англия стремилась обеспечить через Ор. выход к Тих. океану для своих
североамер. владений. Впервые претензии на границу по 54º40 с. ш. были выдвинуты в резолюции
съезда по Орегон, проблеме в Цинциннати в июле 1843, а фраза "П. ч. - с. - и. в.!" прозвучала в
речи сенатора-демократа от Ог. У. Аллена в 1844. Требование об оккупации всего Ор. было
включено в избират. платформу ДП, его повторил после избрания през. Дж. Н. Полк.
Последовавшее в 1846 разграничение в Ор. произошло по 49 с. ш. с отступлением в пользу Англии
в р-не о. Ванкувер.

Р
Рабовладение (Slave-Holding) - как система в США прошло в своем развитии через 2 осн. этапа.

1) Примерно 1619-1793 - патриарх, рабство колон. времени. Негры-рабы использовались как
вспомогат. раб. сила на фермах, плантациях, в мастерских, как дом. прислуга практически во всех
колониях, в основном на Юге, на табач. и индиго плантациях. Их положение регламентировалось
спец. законами (принимались с 1644, наиб. детальный принят в Ю. К. 10.05.1740). Случаи крайне
жестоких наказаний, разлучения семей при купле-продаже были редки, хозяева не возражали
против миссионер, деятельности среди рабов и нередко использовали грамот, негров в качестве
управляющих или счетоводов. Накануне, во время и сразу после Войны за независимость сев.
штаты приняли законы о запрещении рабства: Р.-А. 1774, Вер. 1777, Пенс. 1780, Масс. 1781, Н.-Г
1783, Конн. 1784, Н.-Й. 1799, Н.-Д. 1804. 2) Ок. 1793-1865 - план-тац. система. Начало ее
формирования связывается с изобретением Э. Уитни хлоп-коочистит. машины. В Англии начался
текстил.  бум,  породивший большой спрос на хлопок,  закупаемый гл.  обр.  на Юге США.  Хлопок
стал монокультурой (см. "Хлопковое королевство"). Доля негров-рабов в нас. США в 1776-1830



снизилась с 20%  до 15,5  %,  но в Ю.  К.  превысила 50  %,  а их эксплуатация резко увеличилась.
Рабы делились на предназначенных для работы в поле (field hands) и прислугу (house servants);
прислуга находилась в привилеги-ров. положении. В 1830-е почти во всех юж. штатах было
запрещено обучать негров грамоте (и установлены наказания для белых, нару-шающ. этот запрет),
на плантациях почти перестали лечить негров (т к.  дешевле было купить нового вм.  умершего),
создана система патрулирования для поимки беглецов, на невольнич. рынках при совершении
сделок разлучались семьи - на раба стали смотреть как на животное, представляющее ценность
постольку, поскольку его труд приносит доход. Поражение Юга в Гражданской войне покончило с
рабовлад. системой.

Рабочая партия Соединенных Штатов (Workingmen's Party of the United States) - первая в США
социалист. орг-ция общенац. масштаба. Образована в июле 1876 на объединит, съезде социалист.
групп, возникших на основе амер. секций I Интернационала. Ставила целью борьбу прежде всего
за экон. права, считая необходимым воздерживаться от участия в избират. процессе, поскольку
"экон. освобождение трудящихся классов является гл. целью, к-рой должно быть подчинено в
качестве средства любое полит. движение". Решение отказаться от определения
"социалистическая" в назв. было продиктовано стремлением подчеркнуть ее нац. характер в
отличие от социалист. орг-ций иммигрант, происхождения. Руководящ. орган располагался в
Чикаго, находясь под воздействием мест. раб. лидеров. В 1877 преобразована в Социалистическую
рабочую партию.

Райдер Алберт Пинкам (Ryder Albert Pinkham), 19.03.1847-28.03.1917 -художник. Род. в Масс.
учился в Нац. академии рисунка, в 1906 избран ее чл. Крупн. представитель позднего амер.
романтизма, автор мрачных мор. пейзажей, выдержан, в гротескно-фантастич. духе, сюжеты к-рых
часто навеяны Библией и Шекспиром.

Райт Кэррол Дэвидсон (Wright Carroll Davidson), 25.07.1840-1909- статистик. Род. в Н.-И., по
образованию юрист. В 1873-88 шеф Массачусет. бюро статистики труда. В 1883 организовал Нац.
конвент уполномоченных бюро статистики труда и 20 лет был ее през. В 1885-1905 первый
уполномоченный по труду в Министерстве внутренних дел, изучал труд, конфликты. Руководил
переписью нас. 1890. През. Амер. ассоц. статистики с 1897. Почет. чл. СПб. АН (1897).

РайгУилбер (16.04.1867-30.05.1948) и Орвилл (19.08.1871-30.01.1948), братья (Wright Wilbur
and Orville) - пионеры воздухоплавания. С детства увлекались техникой и спортом. В 1903
установили на своем планере двигатель внутр. сгорания и выполнили первый в мире ус-пеш. полет
на самолете,  продолжавш.  ок.  1  мин.  Позднее усовершенствовали аэроплан и в 1908  совершили
полет продолжительностью 38 мин., а затем и полет с пассажирами. В 1909 основали К по произ-
ву самолетов.

Райт Фрэнк Ллойд (Wright Frank Lloyd), 8.06.1867-10.04.1959 - архитектор, основатель и ведущ.
представитель школы "органической архитектуры". Один из влиятельнейш. архит. мыслителей 20
в. Учился в Висконсин, ун-те, испытал сильное влияние своего учителя Л. Г. Сал-ливена.
Выдвинул принцип, согласно к-рому форма зданий должна вытекать из их конкрет. назначения и
условий среды подобно форме естеств. организмов. Полемизировал с крайностями
функционализма и техницизма, стремился к учету индивидуал, потребностей и психологии людей,
предлагал растворение гор. застройки в ландшафте. Архитектуру трактовал как связующ, звено
между человеком и природой, пропагандировал систему перетекающих внутр. пространств,
непрерывных горизонт, плоскостей. В идеях Р. усматривали элементы романтизма и утопич.
антиурбанизма.

Ратледж Джон (Rutledge John), 9.1739-18.07.1800-политик, юрист. Родился в Ю. К. Получил
юрид. образование в лондон. Миддл Темпле. В 1774-75, 1782-83-чл. Континентального конгресса,
подписал Декларацию независимости, в 1779-82 - губ. Ю. К. Участник Конституционного
Конвента. В 1789-91 - чл. Верховного суда США, к-рый покинул, чтобы возглавить верх. суд. Ю.
К. В 1795 Дж. Вашингтон назначил Р. пред. Верх, суда США, и в этом качестве он провел его
очеред. сессию, прежде чем Сенат отклонил назначение из-за открытой оппозиции Р. Джея
договору.

Раушенбуш У. - см. Баптисты; Индустриальная демократия; Социальное христианство.



Раффин Эдмунд (Ruffin Edmund), 5.01.1794-18.06.1865 -  один из основателей амер. агрохимии,
публицист. С 1813 виргин. плантатор, в 1823-26 чл. легислатуры. Защитник рабства, автор идеи
"южной нации", чл. "Священного кружка". 12.04.61 ему доверили сделать первый выстрел по
форту Самтер.

Раш Бенджамин (Rush Benjamin), 24.12.1745-19.04.1813 - врач, публицист, полит. деятель,
философ. В 1760 окончил Принстонский колледж, в 1768 Эдинбургск. ун-т (Шотландия), с 1769
практикующий врач в Филадельфии, автор памфлетов против рабства (1773) и брит. власти (1775).
В 1775-77 чл. Континентального конгресса, подписал Декларацию независимости. В 1777-78 гл.
хирург Армии континентальной. В 1778-80 преподавал в ун-те Пенс. В 1783-1813 работал в гл.
госпитале Пенс. В 1787 актив. сторонник принятия Конституции США, в 1789 -нов. конституции
Пенс. Во время эпидемии желтой лихорадки (1793) объявил свой способ лечения -
кровопусканием - "истинно республиканским" в противовес хол. ваннам, к-рые рекламировал
лидер федералистов А. Гамильтон, вылечившийся ими. Подобные вульгарно-материалист.
взгляды характерны и для его филос. работ ("Влияние физических причин на моральную
способность", "Лекции о животной жизни", рус. пер. 1968).

Раш Ричард (Rush Richard), 29.08.1780-30.07.1859 -юрист, полит. деятель, дипломат. Сын Б.
Раша. В 1800 окончил Принстонский колледж, был адвокатом в Филадельфии. В 1811 ген.
атторней Пенс. в 1811-14 работал в Министерстве финансов, в 1814-17 генеральный атторней
США, редактировал 5-томн. Свод законов США 1789-1815. В 1817 в качестве и. о. госсекр.
подписал Раша-Бэгота соглашение. В 1817-25 посланник США в Англии, сыграл важную роль в
установлении режима совм. освоения в Ор. В 1825-29 мин. финансов США, в 1828 неудачно
баллотировался в вице-през. от республиканцев национальных. В 1831 участвовал в основании
антимасонской партии, затем перешел в ДП. В 1835 уполномоченный по уточнению границы Ог. и
Мич. В 1838-47 один из создателей Смитсоновс-кого института и занимал там разл. должности. В
1847-49 посланник США во Франции, после революции 1848 признал респ., не дожидаясь
инструкций. В 1850-е осуждал аболиционизм, считая, что он угрожает целостности США, и в 1856
агитировал за избрание през. Дж. Бьюкенена.

Раша-Бэгота соглашение (Rush-Bagot Agreement) - анг-ло-амер. соглашение 1817, ставшее
своего рода дополнением к Гентскому договору 1815. Вводило ограничения на численность и
размеры воен. судов на Великих озерах и Шамплейн озере, положило начало "политике
добрососедства" в отношениях между США и владениями Англии в Сев. Америке. Заключено в
результате обмена нотами 28-29.04.17 брит. посланника в США Ч. Бэгота и и. о. госсекр. Р. Раша,
одобрено Сенатом США (16.04.18), не утратило значения как модель эффектив. разоружения
договаривающихся сторон. Частично пересмотрено в 1940.

Регтайм (Ragtime; от rag - "обрывок" и time - "время") - танце-вально-бытов. музыка амер.
негров, стиль к-рой сложился в 1870-х; первонач. стиль фортепиан. игры, близкой к нар. манере
игры на банджо. В нач. 20 в. прививается в оркестров, игре; ок. 1910 приобретает популярность Р.
- салон, и бальн. танец. Р. считается важнейш. предшественником джаза; под его влиянием
сложился джазов, стиль фортепиан. игры.

"Регуляторы" (Regulators) - фермер, движение в С. К. 1764-1771. Возникло во внутр. графствах
(Эмсон, Ориндж, Гренвилл) как организован, протест поселенцев против взимания должност.
лицами произвол, поборов. Затихло после запрета поборов прокламацией губ. А. Доббса (1764). В
1767 отряды "Р." воссозданы для борьбы с конокрадами и бандитами, а с 1768 и для
сопротивления нов. произвол, поборам. В 1769 участились случаи, когда суды отказывали
поселенцам в возбуждении дел по фактам вымогательств, и "Р.", численностью отрядов до 150
чел.,  вооруженных дубинами,  плетьми,  тростями,  разогнали неск.  таких судов.  В сент.  1770  "Р."
представили жалобу верх, суду колонии в Хилсборо, и после того как судья Р. Хендерсон
отказалдся ее рассматривать, сожгли его дом. Губ. У. Трайон объявил "Р." мятежниками и
мобилизовал милицию. В битве при Аламансе 16.05.71 2 тыс. "Р." были разбиты, погибло 29 чел.
Б-во переселилось из С. К. гл. обр. в Теннесси. Движение "Р." не было антиб-рит., во время Войны
за независимость мн. б. "Р." стали лоялистами.

Рэдфилд У. - см. Министерство труда и торговли.



Резанов Николай Петрович (Rezanov Nikolai Petro-vich), 28.03/9.04.1764- 1/13.03.1807-pyc. гос.
деятель, действит. статский советник. По поручению Екатерины II совершил поездку в Вост.
Сибирь "для заведения мор. дела и упорядочения судостроения". В Иркутске познакомился с Г. И.
Шелиховым, занимавшимся пушн. промыслом в Сев.-Зап. Америке, в 1794 женился на его дочери
Анне (ум. 1802), стал партнером тестя. После его смерти выступил гл. инициатором создания
объединен. "Российско-американской компании" и предоставления ей монопол. прав по образцу
брит. "Ост-Индской К."; указом Павла I от 2/13.12.99 назначен "уполномоченным
корреспондентом" "Российско-амер. КО" при пр-ве. 10/22.06.1803 назначен главой посольства в
Японию и руководителем 1-й рус.  кругосвет.  эксп.,  одной из задач к-рой было наладить мор.
сообщение с Русской Америкой.  В связи с назначением получил звание камергера имп.  двора и
избран почет. чл. СПб. АН. Имея поручение Александра I наладить управление Рус. Америкой, в
июне 1805 передал руководство эксп. И. Ф. Крузенштерну и на бриге "Св. Мария" с Камчатки
направился в Ново-архангельск. С наступлением зимы и перспективы голода приобрел амер. торг.
судно "Юнона", груженое припасами, обеспечив продовольствием нас. колонии. Выступил
инициатором важных преобразований, направл. на развитие Рус. Америки; разработал судостроит.
программу с намерением основать "военно-коммерч. флот", способный вытеснить амер. тор-
говцев-"бостонцев" и обеспечить монополию на торговлю пушниной в Китае. Весной 1806
совершил плавание в Калифорнию с целью наладить торг. связи и прод. снабжение Рус. Америки.
В своих кит. и калифорн. планах исходил из возможности развития прибыл, торговли на Тих.
Океане и приобщения России к числу вел. "мор. держав, в избытках всея вселенной участвующих".
Предложил пр-ву занять все побережье Сев.-Зап. Америки до зал. Сан-Франциско, включая устье
р. Колумбия (Орегон и Сев. Калифорния), продвинуться вплотную к границам исп. владений,
создать у берегов Америки сильную военно-мор. эскадру и, опираясь на нее и на союз с Испанией,
предотвратить амер.  экспансию в этом регионе.  Обосновал необходимость для России создать в
сев. части Тих. океана мощную торг. империю, способную обеспечить процветание всей страны.
Во время посещения Сан-Франциско помолвлен с дочерью коменданта исп. крепости Марией де
ла Консепсьон д'Ар-гуэльо; эта романтич. история нашла отражение в творчестве Ф. Брет Гарта и
др. литераторов. Умер на обратном пути в Красноярске.

Резервации индейские (Reservations Indian) - р-ны, выделенные амер. властями для обитания
индейск. племен. Практика образования Р. возникла в Н.-И., Масс. Конн., Р.-А. и была продолжена
властями США (см. Индейцы). Создание Р. стало компромисс, решением, обеспечивало врем.
безопасность белого нас, его экон., полит. и воен. интересы. Индейцы в Р. получали врем.
передышку от наступления т. н. "границы". Создание Р. в США сопровождалось войнами с
индейцами, их истреблением и вытеснением на Запад - на неудобные для жизни земли в горн, и
пустын. р-нах. Бюро по делам индейцев проводило ликвидацию традиц. общин, племен, строя
индейцев, коллектив, владения землей и занималось их расселением. Законы США, предписания
Бюро регламентировали жизнь индейцев, к-рые без разрешения не могли покинуть Р. В Р.
действовали религ. миссии, способствовавшие "европеизации" индейцев. К "благам" цивилизации
индейцев приобщали также купцы, торговцы пушниной и спиртным, браконьеры, скваттеры,
агенты ж/д и горноруд. К.. Войны, дискриминация и трудные условия существования стали
причиной вымирания индейцев. Из 600 индейск. племен сохранилось ок. 300. В кон. 19-нач. 20 в.
наиб. значит. Р. находились западнее р. Миссисипи (Окл., Ариз., Ю. Д., Калиф., Мин., Мон., Ваш.,
Виск., С. Д.).

Рейнш Пол Сэмюэл (Reinsh Paul Samuel), 10.06.1869-24.01.1923-политолог, дипломат. Род. в
Милу-оки, Виск. В 1892 окончил Висконсин, ун-т, обучался в ун-тах Европы, в 1898 получил
степень д-ра философии. В 1899-1913 доцент, затем проф. полит. наук в Висконсин, ун-те. Один
из пионеров изучения мир. политики в США, признан, авторитет по традиц. об-вам Востока и
проблемам междунар. соперничества в Вост. Азии; входил в "мозг, трест" изв. прогрессист,
деятеля Д М. Лафоллета. Один из организаторов Амер. ассоц. полит. наук (1904), в 1906-17 чл.
редколлегии "American Political Science Review", в 1920 през. ассоц. Участвовал в создании Амер.
об-ва междунар. права (1906), совм. с Р. Лансингом и Э. Рутом занимался разработкой проекта
кодекса междунар. права. Делегат Панамериканских конференций 1906 и 1910, 1-го Панамер. науч.



конгресса в Сантьяго (1909). В 1913-19 посол в Китае, добивался от адм-ции В. Вильсона
активизации амер. политики на Д. Востоке, способствовал вступлению Китая в Первую мировую
войну. Избран вице-през. Кит. ассоц. полит. наук, с 1920 юрид. советник кит. пр-ва в Вашингтоне.
Умер в Шанхае во время очередной поездки в Китай. Автор мн. науч. трудов, в т. ч.: "Воздействие
ситуации на Востоке на международную политику в конце 19 в." (1900), "Колониальная
администрация" (1905), "Американские законодательные органы и методы законодательства"
(1907), "Интеллектуальные и политические течения на Дальнем Востоке" (1911). В своих соч.
настаивал на учете особенностей и интересов др. стран при формировании внеш. политики США,
особенно на Д. Востоке. Считал необходимым для США сосредоточить на этом регионе свои осн.
усилия, полагая, что от исхода междунар. соперничества на Д. Востоке зависит будущее всего
человечества. Призывал отказаться от переоценки зап. превосходства, подчеркивая обратное
влияние вост. цивилизации на западную и тот факт, что происходит взаимодействие, а не простое
воздействие Запада на страны Востока, в результате чего образуется их "новый синтез". При
анализе междунар. ситуации большое значение придавал России, выполняющей посреднич. роль
между Западом и Востоком. Доказывал необходимость пересмотра амер. политики в отношении
России в "духе взаимопонимания", считая возможным проведение экспансии вел. держав с учетом
нац. интересов друг друга, отводил России важную роль в процессе цивилизации Азии. Выступая
как один из идеологов политики "открытых дверей", рассматривал совр. империализм как
преимущ. коммерческий по характеру и не нуждающийся более в территориал. захватах. Для
успеха коммерч. экспансии считал достаточным обеспечение равных возможностей для торговли,
установление контроля над торг. путями в океанах, расширение банков, и транспорт. сетей, отводя
воен. силе второстепен. роль гаранта необходимых преобразований в мир. порядке. Исходя из
экон. единства цивилизован, мира и всемирн. тенденции к солидарности действий, сформулировал
концепцию "нового интернационализма".

Реконструкция (Reconstruction) - в узком смысле процесс восстановления полит.-правов.
статуса 11 юж. штатов (в 1860-61 отделившихся от США и образовавших КША, разгромленных в
ходе Гражданской войны) в качестве полноправ. субъектов амер. федерации (Р. Юга). Поскольку
этим процессом были затронуты все стороны жизни США, Р. в шир. смысле слова называется весь
ист. период 1865-77. Вопрос о принципах Р. возник еще в ходе Гражд. войны. Поскольку в 1863-67
решить его пытались президенты, этот период называется "президентской Р.". Прокламация А.
Линкольна 8.12.63 обещала амнистию всем участникам мятежа, кроме высш. руководителей КША.
От белых граждан мятеж, штатов требовались присяга на верность США и признание закона об
отмене рабства. Если в штате приносили присягу 10% от числа избирателей 1860, этот штат
допускался обратно в Союз. Поскольку действия южан нарушали законы США, но не самих юж.
штатов, амер. юристы так и не смогли квалифицировать участие граждан юж. штатов в мятеже как
гос.  измену.  Акты штатов о выходе из США 1860-61  Линкольн считал юридически
недействительными и полагал, что их отмена автоматически восстанавливает членство штатов в
США.  Республиканцы радикальные толковали эти акты как "юрид.  самоубийство"  штатов,
означающее, что после разгрома Юга они должны рассматриваться как окку-пир. террит. Белые
граждане частей Луиз., Арк. и Вирг., занятых сев. армиями, в 1864 приняли конституции,
запрещавшие рабство,  но сохранявшие избират.  права только за белыми.  Радикалы Б.  Уэйд и Г.
Дэвис 4.07.64 провели через Конгресс билль, требовавший от южан клятвы не только в будущей,
но и в прошлой верности Союзу, однако Линкольн прибег к карман, вето. Проблемы Р. были в
центре борьбы между участниками президент. выборов 1864 (см. демократы радикальные, Дж. Ч.
Фримонт, М. Блейр). Нов. през. Э. Джонсон прокламациями 29.05 и 13.07.65 признал законными
пр-ва Луиз., Арк., Вирг. и Тенн., объявил более шир. амнистию участникам мятежа и потребовал в
оставшихся 7 штатах созыва конвентов, избранных "лояльными" гражданами для принятия
поправок к конституциям, запрещающих рабство и аннулирующих воен. долги КША, но не
дающих неграм избират. прав. 6 штатов проделали это к кон. нояб. 1865 (Тех. - в апр. 1866), и в
послании 5.12.65 Джонсон объявил, что Р. закончена и единство США восстановлено, после чего
наложил вето на билль о продлении работы Бюро освобожденных, призван, защищать интересы б.
рабов. В это время плантаторам на Юге возвращали конфисков. имущество; легислатуры, где



вновь доминировала ДП, принимали "черные кодексы". Однако радикал, республиканцы, имевшие
в Конгрессе абсолютное бол-во, выступили против политики Джонсона. 26.12.65 создан
Объединенный комитет пятнадцати. Представителей юж. штатов не допустили в Конгресс (февр.
1866). Преодолев 9.04.66, впервые в истории США, президент. вето на билль о гражд. правах
негров, республиканцы в оставшиеся годы правления Джонсона проделывали это регулярно, что
означало беспрецедент, ослабление исполнит, власти и усиление законодат. Вопреки вето
Конгресс 16.06.66 продлил деятельность Бюро освобожденных, в этот же день одобрил XIV
поправку к Конституции США. Из юж. штатов ее одобрил 19.07.66 только Тенн.; 24.07 Конгресс
признал этот штат чл. США, и дальнейшая Р. касалась 10 оставшихся штатов. Выборы в Конгресс
в нояб. 1866 дали РП такое преобладание, что само существование двухпарт. системы стало
проблематичным (в Сенате 42 республиканца и 11 демократов, в П. п. соответственно 143 и 49).
Период радикальной, или кон-грессовс-кой, Р. начался 2.03.67, когда Конгресс принял I Акт о воен.
Р. Террит. 10 штатов была разделена на 5 воен. округов, вся полнота власти передавалась ген.-
майорам, командовавшим окку-пац. войсками. В соответствии с XIV поправкой негры наделялись
избират. правами, а лица, находившиеся на службе КША, их лишались. Восстановление гражд.
правления предусматривалось при созыве избранных нас. (включая негров) конституц. конвентов,
в задачу к-рых входило создание нов. властей, способных гарантировать избират. право для негров
и ратифицировать XIV поправку к Конституции. Этот порядок уточнялся в 3 актах Конгресса: II
Акте о воен. Р. (I дополнительном) 23.03.67, III Акте о воен. Р. (II дополнительном) 19.07.67,  IV
Акте о военной Р. (III дополнительном) 11.03.68.  Актом о пребывании в должности 2.03.67
Конгресс запретил през. смещать должност. лиц, назначаемых с согласия Сената, без санкции
Сената же; он не мог отдавать приказы по армии без санкции ген. У. С. Гранта. Попытка
Джонсона сместить с поста воен. мин. Э. М. Стэнтона привела к обострению противостояния през.
и законодателей. 13.03.68 республиканцы начали процедуру импичмента Джонсону, но при финал,
голосовании 26.05 для отстранения през. от власти не хватило одного голоса (35:19). На основании
актов о воен. Р. правом голоса наделялось ок. 1 млн негров (из них до 75% неграмотных) и 1 млн
белых (до 30 % неграмотных), до 200 тыс. конфедератов такого права лишались. В 1867 до 700
тыс. негров и 600 тыс. белых участвовали в выборах конституц. конвентов, ставших важным
событием в истории Р. Впервые на Юге негры (43% нас.) участвовали в работе офиц. органов,
определявш.  судьбу этого края.  Они получили до 28 % мест в созван,  в 1-й пол.  1868 конституц.
конвентах, способствовавших проведению "радикальной Р." на местах. После закрепления этих
преобразований в конституциях штатов Конгресс 22.06.68 принял в США Арк., а 25.06.68 - Алаб.,
Фл., Дж., Луиз., С. и Ю. К. Оккупац. режим сохранялся только в Вирг., Тех. и Миссисипи, однако
в сент. 1868 легислатура Дж. исключила из своего состава негров, и Конгресс распорядился вновь
занять Дж. федерал. войсками, пересмотреть списки избирателей и провести нов. выборы. На
президент. выборах 1868 ген. Грант победил благодаря голосам впервые участвовавших в выборах
негров (ок. 700 тыс. чел.). Деятельность федерал. органов по осуществлению послевоен. реформ
активизировалась.  В ходе "радикальной Р."  власть на Юге перешла к блоку республиканцев-
северян и их союзников -представителей белого и негр. нас. Юга. За считан, годы негры в полит. и
культур. развитии добились значит, успехов. В юж. штатах сократилось число неграмотных, в
школах число негров в 1860-76 выросло в 500 и более раз, были основаны негр, ун-ты и др. уч.
заведения. Среди негров появилась своя интеллигенция, от юж. штатов 14 негров избирались в П.
п.  и Сенат США,  многие участвовали в работе мест.  управления.  Вирг.,  Дж.,  Тех.  и Миссисипи
были приняты в США 30.03.70, одновременно со вступлением в силу XV поправки к Конституции.
Проведение реформ сопровождалось коррупцией, полит. и фи-нанс. аферами "саквояжников" и
"прохвостов". Плантаторы активизировали сопротивление: используя расов. предрассудки,
привлекли на свою сторону часть белого нас, против негров и их белых союзников не
прекращался террор Ку-Клукс-Клана. Ослабление в 1869-71 воен. режима на Юге привело к
изменению соотношения сил в Тенн., Вирг., Дж. и С. К., где пр-ва Р. прекратили свою
деятельность. Половинчат, попытки адм-ции Гранта бороться с терроризмом и проводить курс
реформ вызвали критику, вт. ч. и среди республиканцев. В 1870-72 РП раскололась: из нее вышли
группы, открыто добивавшиеся примирения с плантаторами; они объединились с демократами и



др. силами в движении республиканцев либеральных. На выборах в 1872 раскольники не смогли
победить Гранта, но показателем дрейфа к консерватизму стал принятый в мае 1872 закон об
амнистии,  уменьшивший число лишенных полит.  прав южан со 150  тыс.  до 500  чел.  При
попустительстве федерал. властей в 1873 реакция с помощью масс. террора и др. незакон. акций
установила двоевластие в Тех., но Грант не поддержал республиканцев, и пр-во Р. в этом штате
пало. В 1874 таким же путем реакция победила в Алаб. и Арк. Пр-ва Р. продолжали действовать в
Миссисипи, Луиз., Ю. К. и Фл., где республиканцев поддерживало значит, негр. нас. В затяжной
борьбе в 1873-75 противники Р., воспользовшись расколом мест. республиканцев, использовали
банды люмпенов в борьбе против них и негр, милиции. При невмешательстве федерал. властей ДП
пришла к власти в Миссисипи, в 1876 РП контролировала только Луиз., Ю. К. и Фл. В результате
ослабления республиканцев и захвата плантаторами власти в юж. штатах соотношение сил
позволило ДП вновь претендовать на победу в президент. выборах в 1876. Канд. от ДП С. Дж.
Тилден получил голоса 184 президент. выборщиков, канд. оспаривавшей итоги выборов РП -Р. Б.
Хэйс - 166 голосов. Решение зависело от 19 выборщиков от Луиз., Ю. К. и Фл. Кризис разрешился
"Хэй-са-Тилдена сделкой" - в обмен на голоса выборщиков-южан в пользу Хэйса. 10.04.77
федерал. войска были выведены из Ю. К., а 24.04 из Луиз.; это событие и считается завершением Р.
Хотя итоги Р. не были столь радикальными, как того желали лидеры Конгресса в 1867, она была
продолжением глубоких соц. перемен эпохи Гражд. войны, и историки имели основание называть
весь период 1861-77 "второй амер. революцией".

Религия в США - в политико-правовой мысли всегда рассматривалась как важнейш.
инструмент соц. контроля, а другие, более важные функции Р. - как имеющие значение для
индивида, но не для гос.-ва и об-ва. Вплоть до 20 в. присяга атеиста считалась недействительной,
его свидетел. показания не принимались судом, он не мог занимать должность, если при
вступлении в нее требовалась присяга. До 1829 в США были представлены только христ.,
преимущ. протестант, конфессии. Первые колонии Нов. Англии осн. сепаратистами (Новый
Плимут) и конгрегацио-нистами (Масс), режим в Масс. 17 в. весьма напоминал теократию. Др.
колонии создавались как убежища для ре-лиг, меньшинств: католиков (Мэр.), протестант,
сектантов (Р.-А.), квакеров (Зап. Джерси, Пенс). В Вирг. господствующая в Англии англикан.
церковь имела до 1786 статус государственной (Established Church), фактически таким же было
положение в Каролине, Н.-Г, Н.-Й. Конфес-сион. мозаичность способствовала смягчению религ.
конфликтов: иммигранты, как правило, поселялись там, где жили их единоверцы. В 18 в. влияние
церкви значительно выросло (см. Ривайвелизм). Во время Войны за независимость,
конгрегационист. и пресвитериан, проповедники (особенно Дж. Уизерспун) изображали дело
патриотов как борьбу "христианской Спарты" против атеистич., погрязшей в пороках Англии,
квакеры остались верны своей позиции пассив, невмешательства, представители др. конфессий
были и среди патриотов, и среди лоялистов. В ходе борьбы вокруг ратификации Конституции
антифедералисты (особенно Я. Генри) настаивали на сохранении приви-легиров. положения в
своих штатах одной из церквей, федералисты же были последоват. поборниками свободы совести.
А. Гамильтон, Дж. Мэдисон, Г. Моррис считали, что полное отд-ние церкви от гос-ва необходимо
для укрепления как гос-ва, так и церкви: поддержка гос-вом одной конфессии против другой
компрометирует первую, участие священников в гос. делах мешает выполнению ими своих
прямых обязанностей, а если федерал. власть сделает к.-л. конфессию привилегированной, то
штаты, где преобладают другие, окажутся в ущемлен, положении, что чревато распадом США. С
принятием Билля о правах гос-во было полностью отделено от церкви. Равенство конфессий перед
гос-вом в амер. юрид. яз. подчеркивается тем, что в нем отсутствует обиход. различие между
церквами (churches) и сектами (sects) и все конфессии одинаково именуются sects. В штатах
привилегии отд. конфессий сохранялись до 1830-х. В 1811 чл. Верховного суда США Джеймс
Кент заявил: "Мы (американцы) - христианский народ". В 1820-е нек-рое время велась кампания
за принятие поправки к Конституции, обязывающей каждого гражданина США принадлежать к
одной из христ. конфессий. В дальнейшем иногда возникали коллизии между гос-вом и сектами,
чье вероучение предусматривало действия, посягающие на права человека. Последнее слово
оставалось за гос-вом: мормонов заставили отказаться от многоженства; если детям иеговистов



необходимо переливание крови,  а родители препятствуют этому,  то в случае смерти детей
родители несут уголов. ответственность. В США в 19-20 вв. в целом наблюдается рост традиц.
конфессий - католичества, епископализма, лютеранства, православия, а также баптизма - при
ослаблении более радикал, протестантских. Уменьшается процент христиан практикующих (т. е.
регулярно посещающих храм, выполняющих обряды и заповеди), распространяется социальное
христианство, размывается грань между Р. и амер. патриотич. традициями (культ Конституции и
флага США, вера в амер. исключительность), в связи с чем все чаще говорят о "гражд. религии"
(Civil  Religion),  на деле господствующей в США.  В нов.  время в США существовали только две
тотали-тар. секты (шейкеры и иеговисты), в 20 в. - значительно больше. Не-христ. конфессии
занимают в США маргинал,  положение.  Иудеи,  имея в экономике сильные позиции,  до 20  в.  не
получали доступа на мн. должности, т. к. формула присяги требовала признать бо-
говдохновенным не только Ветхий, но и Новый Завет.

"Репрессивные акты" (Coercive Acts) - ряд законов, принятых брит. парламентом в ответ на
"бостонское чаепитие". Закон о порте Бостона (Boston Port Bill) от 31.03.1774 запрещал с 1.06
погрузку и разгрузку судов до возмещения ущерба за уничтож. чай и фактически означал блокаду
Бостона. Закон об отправлении правосудия (Administration of Justice Act) от 20.05.74 защищал
королев. чиновников, ибо рассмотрение дел о совершенных ими преступлениях, караемых смерт.
казнью, переносилось в суды метрополии. Закон об управлении Массачусетсом (Massachusetts
Government Act) от 20.05.74 лишал колонию права на самоуправление; наделял губ., к-рым стал
команд. англ. войсками в Сев. Америке ген. Т. Гейдж, чрезвыч. полномочиями, в т. ч. правом
назначения и смещения ген. прокурора колонии, шерифов и судей всех уровней. Члены верх,
палаты легислатуры, избираемые прежде ниж. палатой, стали назначаться королем. Жюри
присяжных, избираемое ранее нас, должно было впредь назначаться шерифами. Гор. собрания
могли собираться только по предварит, письм. согласию губ. и не выходить за утвержден, им
повестку дня. К "Р. а." примыкал формально не входивший в их число Квебекский акт от 30.05.74,
присоединявший к провинции Квебек (Канада) земли, лежавшие на северо-западе от Аллеган, на
к-рые претендовали Вирг., Конн. и Масс. Квартирный акт (Quartering Act) от 2.06.74
распространялся теперь на все колонии и разрешал размещение англ. войск не только в тавернах и
пустующ. помещениях, но и в жил. домах. Американцы восприняли все эти законы как
"нестерпимые" (Intolerable) и встретили их решит. протестом, приведшим к созыву 1-го
Континентального конгресса.

Республиканская партия (Republican Party) - одна из двух осн. существующих до наст. времени
полит.  партий США (наряду с ДП),  известна также под назв.  "Великая старая партия" (Grand Old
Party). Возникла в 1840-50-е в ходе кризиса двухпарт. системы "демократы- виги",
перегруппировки полит. сил, появления "третьих партий". В состав партии вошли виги, нативисты,
фрисойлеры, часть демократов, аболиционисты, представители мест. полит. партий, движений и
группировок,  объединившихся во время борьбы против Канзас-Небраска билля.  На митинге под
руководством А. Бовея в г. Рипон, Виск., 28.02.1854 собравшиеся приняли резолюцию о
необходимости создания нов. партии в случае принятия билля Канзас-Небраска, на собрании 20.03
избрали комитет нов. партии (3 вига, 1 фрисойлер, 1 демократ), по предложению Бовея назван,
республиканской (возможно, как напоминание о джефферсо-новских республиканцах, лидер к-
рых Т. Джефферсон добился запрета рабства на Северо-Западной территории). Летом 1854 на
конвенте в Саратога-Спрингс приняли в целом антирабовлад. платформу, а на очеред. выборах в
1855 в Конгресс США провели 108 конгрессменов (демократы - 83, нативисты - 43). В февр. 1856
в Питгсбурге прошел нац. конвент Р. п., образовавший нац. комитет Р. п. во главе с банкиром Э.
Морганом. Съезд Р. п. в Филадельфии (июнь 1856) выдвинул канд. в през. Дж. Ч. Фримонта, в
вице-през. В. Дэйтона. Фримонт победил в 11 штатах, но уступил пост през. США канд. от ДП Дж.
Бь-юкенену. К президент. выборам 1860 Р. п. выработала программу, объединявшую интересы
горожан и фермеров в сев. и зап. штатах, а также аболиционистов. Канд. Р. п. А. Линкольн дважды
побеждал на выборах в 1860 и 1864. Республиканцы не были единой партией, в ее составе
действовали группировки и течения, грозившие расколом (см.: республиканцы радикальные,
республиканцы либеральные, "стойкие" и "полукровки", "магвампы", откол республиканцев



серебряных, в нач. 20 в. - "старая гвардия", "стэндпэттерс", инсургенты. Национальная
прогрессивная республиканская лига, откол Национальной прогрессивной партии, и др.), но во 2-й
пол.  19  в.  республиканцы прочно вошли в т.  н.  третью "двухпартийную систему"  США.  Со
времени Гражданской войны и до 1932 Р. п. в основном доминировала на президент. выборах, но
ее соперница - ДП в посл. четв. 19 в. смогла восстановить влияние на Юге и в нек-рых др. р-нах
США и провела в президенты двух своих кандидатов (Г. Кливленда в 1884 и 1892 и В. Вильсона в
1912, 1916). Осн. внимание в этот период Р. п. уделяла вопросам экономики, в первую очередь
пром. развития США, регулированию ден.-финанс. системы, тарифов во внеш. торговле. В соц.
плане за Р. п десятилетиями сохранялся статус партии - освободительницы от рабства и
сторонницы агр. реформы (принятие Гомстед акта); в полит. плане Р. п. считала себя
спасительницей единой страны. През. У. С. Грант завершил послевоен. переустройство юж.
штатов (Реконструкцию). При его преемниках-республиканцах шло быстрое соц.-экон. развитие
США, на рубеже 19-20 вв. страна вышла на первое место в мире по экон. потенциалу.
Президенты-республиканцы Т. Рузвельт и У. Г. Тафт закрепили за США статус мир. державы.

Республиканцы демократические - см. Демократическая партия.
Республиканцы либеральные (Liberal Republican Party) - оппозиц. движение в рядах РП,

оформилось на конвенте в г. Цинциннати в мае 1872, вызвано неприятием курса през. США У. С.
Гранта. С одной стороны, плантаторы-южане и кр. буржуазия стремились достичь полит.
компромисса, они критиковали Гранта в вопросах проведения Реконструкции Юга. С др. стороны,
часть фермеров и ср. слоев на Севере беспокоили меры, предпринимаемые в интересах крупн.
капитала. Р. л. объединили в своих рядах разнород. группировки: сторонников свобод, торговли
(фритрейдеров) возглавил Д. А. Уэллс, протекционистов -Г. Грили, радикал, силы из зап. штатов -
И.  Доннелли,  реформаторов -  К.  Шурц,  республ.  политиков,  поддерживавших старый курс,  -  Р.
Фен-тон. Полит. платформа Р. л. включала требования: вывод федерал. войск из юж. штатов и
примирение с б.  конфедератами,  борьба с коррупцией и проведение реформы гражд.  службы,
возобновление свобод, хождения звонкой монеты, нек-рые также предлагали пересмотр тамож.
тарифов. На выборах 1872 канд. в през. США выдвинула Грили, в вице-през. Б. Г. Брауна. Этих
кандидатов поддержала ДП, но по итогам выборов вновь победил Грант.

Республиканцы национальные (National Republican Party) - полит. партия, возникла после
президент.  выборов 1824,  на к-рых все кандидаты -  Дж.  К.  Адамс,  Э.  Джексон,  Г.  Клей,  У.  Т.
Кроуфорд, Дж. К. Кзлхун - представляли разл. течения джефферсоновских республиканцев. В
итоге полит. борьба зимой 1824-25 стимулировала размежевание среди правящей партии: на
объединившихся вокруг Джексона демократических республиканцев и на его противников - нац.
(или консерват.)  республиканцев,  поддерживавших победителя -  Дж.  К.  Адамса.  Они и др.
противостоявшие Джексону группы образовали Нац. республ. партию. Победа Джексона в 1828
побудила Р. н. к консолидации и разработке платформы с включением в нее требования о
поддержке Банка США II и тарифов на внеш. торговлю. В 1831 канд. в през. выдвинули Клея. Во
время второго президентства Джексона его противники, включая Р. н., образовали партию вигов.

Республиканцы независимые - см. Магвампы; Рузвельт Т.; Рут Э.; Хор Дж. Ф.; Шурц К.
Республиканцы радикальные (Radical Republicans) - в годы Гражданской войны и

Реконструкции крыло РП во главе с Т. Стивенсон, Ч. Самнером, ген. Б. Ф. Батлером, Г. В.
Дэвисом, Б. Уэйдом, 3. Чендлером и др. Выступали за применение жестких воен. мер в отношении
КША и замену воен. и полит. руководителей, недостаточно активно боровшихся с конфедератами,
применение против южан строгих мер возмездия, за искоренение рабовладения, проведение на
Юге демокр. преобразований, предоставление неграм гражд. прав, передачу власти в юж. штатах
республиканцам и за право Конгресса (а не през.) определять ход этих преобразований. Лидеры Р.
р., пользуясь влиянием в Конгрессе, с 20.12.1861 по июль 1865 через комитет по ведению войны
пытались направлять деятельность федерал. властей, добивались от А. Линкольна проведения
более реши., курса. Р. р. доминировали в Объединенном комитете пятнадцати (1865-67) и еще
большее давление оказывали на през. Э. Джонсона. Угрожая импичментом, они добились фактич.
отстранения его от должности и проведения политики радикал. Реконструкции Юга. Часть P.p.,
приверженная идее расов. равенства, настояла на принятии XIII, XIV и XV поправок к



Конституции США. Во время президентства У. С. Гранта Р. р. в значит, мере сохраняли влияние
на политику адм-ции, руководствуясь не только соображениями либерализма, но также
стремлением обеспечить интересы делов. и финанс. кругов Севера.

Республиканцы серебряные (Silver Republicans) - нем-ногочисл. фракция в рядах РП,
выступавшая против введения золотого стандарта. После съезда РП 1896, принявшего такую
программу, покинула ее ряды и провела 22.07 собств. съезд, высказавшийся в поддержку на
президент. выборах демократа серебряного У. Брайана. В штатах Запада создали мест. орг-ции, к-
рые обычно выступали совм. с демократами или популистами. Перед выборами 1900 пытались
достичь соглашения с ДП о выдвижении своего канд. в вице-през. В дальнейшем многие Р. с.
поддержали ДП, перестав существовать как самостоят, полит. сила. Лидер - сенатор от Кол. Г. М.
Теллер, присоединившийся в. 1903 к демократам.

"Республиканцы старые" (Old Republicans) - фракция демокр.-республ. партии. Возникла в
марте 1806, когда Дж. Рэндолф выступил с критикой политики Г. Джефферсо-на; позже к ней
примкнули Дж.  Тейлор,  Н.  Мэкон и др.  В 1808  добивались избрания през.  Дж.  Монро в
противовес Дж. Мэдисону; накануне 1812 актив. противники "военных ястребов". Декларировали
верность Виргинии и Кентукки резолюциям 1798-99, от к-рых Джефферсон, по их мнению,
отошел. Следуя учению фр. физиократов, считали с. х. единств, базой здоровой экономики и
полит. свободы, добивались, чтобы избират. права имели только зем. собственники и
рабовладельцы. Считая Конституцию США договором между штатами, желали ослабления
федерал. власти, были противниками любого гос. вмешательства в экономику. Фракция распалась
ок. 1815, но ее члены участвовали в основании ДП (1828), примыкая к ее юж. крылу.

Реформаты (Reformed Church in America) - протестант, церковь. Возникла в 1549 в результате
объединения последователей У. Цвингли (1484-1531) и Ж. Кальвина (1509-64) в Швейцарии,
Германии и Голландии. Культ отличается предел, простотой, для вероучения характерен догмат
Предопределения (см. Пресвитериане). Господств, религия в Голландии и в Новых Нидерландах,
при переходе этой колонии под англ. власть (1664) Р. сохранили подчиненность Ген. Синоду
Голландии до 1794, когда в США был учрежден отд. Ген. Синод.

Речные братья (River Brethen) - протестант, секта. Группа меннонит. общин графства
Ланкастер, Пенс. установила в 1843 особенный обряд крещения: троекратным полным
погружением обязательно в реку, сохранив без изменений прочие обряды и догмы.

Ривайвелизм (Revivalism) - или религ. возрождение, пробуждение (Awakening) - движение за
"восстановление истинной апостольской церкви", т.е. за более регуляр. выполнение религ. обрядов
и соблюдение норм христ. поведения. В 18-19 вв. возникало в США трижды. Наиб. значит, было
первое "пробуждение", 1726-80, пик примерно в 1742. Начавшись среди реформатов Н.-Д., оно
охватило в 1730-х Нов. Англию, а в 1750-70 среднеатлант. колонии и Вирг. Проповедники Дж.
Уайтфилд,  Дж.  Эдвардс и др.  призывали "очиститься от грехов".  Движение стало мощной
подпиткой для методизма, но затронуло все конфессии. По свидетельству Б. Франклина, "если
раньше о религии не думали или были к ней безразличны, то теперь... вечером нельзя было пройти
по улицам Филадельфии, не услышав пения псалмов, доносившегося из каждого дома".
Количество прихожан значительно увеличилось. В вероучении догмат Предопределения был
смягчен или заменен учением Я. Арминия (см. Методисты). Как полагал историк Р. Керк,
"пробуждение помогло удержать амер. революцию в определенных рамках". Второе
"пробуждение" - 1797-1805 охватило гл. обр. Н.-Й. и зап. штаты. Бродячие проповедники собирали
под открытым небом тысячи слушателей, создавали нов. секты, однако их члены, как правило,
возвращались затем в традиц. церкви. Третье "пробуждение" - 1873- 1900 - связано прежде всего с
деятельностью Дуайта Муди (1837-99), проповедника фундаментализма, и с возникновением
пятидесятничества (см. Пятидесятники).

Ривир Поль (Revere Paul), 1.01.1735-10.05.1818 -"курьер революции". Выходец из семьи
гугенотов, перебравшихся в Америку, Р. выучился у своего отца ремеслу серебр. дел мастера и
гравера. С началом рев. движения стал лидером бостон, ремесленников, участвовал в "бостонском
чаепитии", тогда же отправился курьером в Н.-Й., чтобы проинформировать об этом событии мест.
"Сынов свободы".  В последующ,  годы стал офиц.  курьером между легислатурой Масс.  и



Континентальным конгрессом. Рейд Р. в ночь на 19.04.1775 из Бостона в Лексингтон и Конкорд
для предупреждения о выступлении англ. солдат был воспет в поэме Г. У. Лонгфелло в 1863,
после чего его имя стало общеизвестным, а он сам вошел в историю как "курьер революции". На
полях сражений Р. не снискал лавров, более успеш. была его работа по изготовлению штампов для
первых офиц. печатей штатов, бум. денег, произ-ву пороха. После Войны за независимость Р.
усовершенствовал методы отливки колоколов и пушек, мед. арматуры для строившихся фрегатов.
Открытый им нов. метод прокатки лист, меди был использован при изготовлении котлов для
пароходов Р. Фултона. Высоко ценились серебр. изделия его работы. До посл. дня жизни Р. носил
униформу времен Войны за независимость.  Дом,  в к-ром жил Р.,  построен,  примерно в 1677,
старейшее дерев, сооружение Бостона, сохранился до наших дней.

Рид Джон (Reed John), 22.10.1887-17.10.1920-журналист, писатель. Род. в Портленде, Ор., в
состоят, семье. В 1910 окончил Гарвард, где учился с У. Липпманом. Начав карьеру журналиста в
либерал. и социалист. изданиях, быстро добился профессион. признания. В очерках "Война в
Патерсоне" (1913) и "Война в Колорадо" (1914) показал жестокость предпринимателей и властей
при подавлении раб. выступлений. Проведя неск. месяцев среди мексик. повстанцев, опубл. кн.
"Восставшая Мексика" (1914, рус. пер. 1959), принесшую ему общенац. известность. Первую
мировую войну охарактеризовал как "войну торговцев", ее амер. сторонников называл
"патриотами доллара". В качестве воен. корреспондента в 1914-15 дважды посетил Европу, опубл.
серию очерков о положении в воюющ. странах и кн. "Война в Восточной Европе" (1916). В 1915
побывал в России, был задержан за сбор информации об евр. погромах и выслан в США. Первые
впечатления о России выразил в очерке "Лицо России": "Русская фантазия - самая живая, русская
жизнь - самая свободная, русское искусство - самое великолепное... а сами русские, возможно,
самые интересные существа на свете". Объявил себя сторонником классов, борьбы, хотя
сомневался, что рабочие способны осуществить революцию. Начал менять свои взгляды под
воздействием рев. событий в России, в канун большевист. переворота приехал в Петроград, стал
свидетелем осн.  событий Окт.  революции 1917,  описал их в кн.  "Десять дней,  которые потрясли
мир" (1919, первый рус. пер. 1923). Рус. революцию оценил как "одно из величайших событий в
истории человечества, а возвышение большевиков - явление мирового значения". Весной 1918
вернулся в США, агитировал за поддержку революции и против амер. интервенции в России,
неоднократно подвергался арестам. Будучи одним из ведущ. деятелей левого крыла
Социалистической партии Америки, сыграл актив. роль в ее преобразовании в Коммунист, раб.
партию (2.09.19). Осенью 1919 по подлож. паспорту уехал в Россию для работы в Коминтерне.
Умер в Москве от тифа, похоронен у Кремлев. стены. Жена - журналистка Луиза Брайант (1890-
1936) дважды посетила Россию, опубл. книги "Шесть красных месяцев в России" (1918) и "Зеркала
Москвы" (1923).

Рид Томас Майн (Reid Thomas Mayne), 4.04.1818-22.10.1883 - писатель. Род. в Ирландии в
семье священника. В 1838 уехал в США, занимался журналистикой. Участвовал в Мексиканской
войне. В 1849 вернулся в Европу, умер в Лондоне. Первый роман Р. "Вольные стрелки" (1850, рус.
пер. 1867) посвящен сопротивлению мексик. повстанцев амер. вторжению. В 50-е создал лучшие
авантюрно-при-ключенч. романы, сюжетно связан, темой борьбы угнетенных народов Америки.
Ужасы работорговли запечатлены в "Квартеронке" (1856, рус. пер. 1867), в романе "Оцеола, вождь
семинолов" (1858, рус. пер. 1881) Р. сочувственно показал борьбу индейцев с белыми
колонизаторами. В романе "Всадник без головы" (1866, рус. пер. 1868) реалистически показаны
быт и нравы Техаса. Большое место в творчестве Р. занимает описание флоры и фауны Азии,
Африки, Америки: "Охотники за растениями" (1857, рус. пер. 1863), "Ползуны по скалам" (1864,
рус. пер. 1866), трилогия "В дебрях Южной Африки, или Приключения бура и его семьи" (1856,
"Дети лесов" в рус. пер. 1864) и мн. др. Гуманист, соц. тенденции, увлекат. сюжеты романов
сделали Р. одним из самых популяр, писателей во всем мире.

Риддл Джон Уоллес (Riddle John Wallace), 12.07.1864-8.12.1941 -дип-ломат. Род. в
Филадельфии, вырос в г. Сент-Пол, Мин. В 1887 закончил Гарвард, в 1888-91 обучался на юрид.
ф-те Колумбийск.  колледжа,  в 1891-93  -  в школе полит.  наук в Париже,  в 1893  получил
сертификат об изучении рус. яз. в Коллеж де Франс. В 1893-1900 секр. амер. представительства в



Турции, в 1901-03 - в России, в 1903 врем. поверенный в делах США в России. В 1903-05 дипл.
агент и ген. консул в Египте, в 1905-06 посланник в Румынии и Сербии. 19.12.06 назначен послом
в России, аккредитован 26.01/8.02.07. Выступал против излишнего давления на Россию в т. н.
"паспорт. вопросе". Занимал пост до 26.08/8.09.09. Во время Первой мировой войны служил в
отделе воен. разведки Генерального штаба армии (1917-18), в 1921-25 посол в Аргентине.

"Ринг-виски" (Whisky Ring) - преступная афера группы тамож. чиновников и производителей
спирт, напитков, к-рые, недоплачивая налоги на виски, систематически обкрадывали казну на
миллионы дол. Группа возникла в Сент-Луисе, быстро распространила деятельность на др.
большие города. Впервые публично разоблачена газ. "St. Louis Democrat". В процессе начатого в
мае 1875 расследования вскрылись масштабы аферы, причастность к ней доверенных лиц през. У.
С. Гранта (его личн. секр. ген. О. Бэбкока и главаря "Р.-в." - тамож. чиновника Дж. Макдональда).
Под судом оказалось 238 обвиняемых, часть к-рых из-за вмешательства Гранта избежала
наказания. Скандал выявил степень коррупции в гос. аппарате, повлиял на обществ. репутацию
Гранта и стал доп. фактором для выдвижения РП на очеред. выборах реформистки настроенного
губ. Ог. Р. Б. Хэйса.

Рипли Джордж (Ripley George), 3.10.1802-4.07.1880 -религ. и обществ. деятель. Род. в Масс. в
1823 окончил Гарвард, священник унитарист, церкви (1826-41). Участвовал в издании 14-томн.
собр. соч. философов-идеалистов (1832-42), пользовался авторитетом среди трансценденталистов
Нов. Англии. Создатель и руководитель ассоц. "Брук Фарм" (1841-47), участвовал с А.
Брисбейном в фурьерист, пропаганде в США. С 1845 издавал еженедельник "Harbinger",
сотрудничал с Г. Грили в нью-йорк. газ. "Tribune".

Риттенхауз Дэвид  (Rittenhouse David), 2.04.1732-26.06.1796-астроном, математики гос. деятель.
С юных лет увлекался мат. вычислениями, установил у себя первый в США телескоп, был
талантливым инженером, изобрел планетарий. Проф. астрономии Пен-сильван. ун-та. Актив.
участник Войны за независимость в Пенс. чл. ассамблеи штата, в 1777-89 казначей штата. С 1792
директор Монетного двора США. Преемник Б. Франклина на посту през. Американского
философского общества.

Ритчи Томас (Ritchie Thomas), 5.11.1778-3.07.1854 -публицист, полит. деятель. Род. в Вирг. В
1804-45 ред. газ. "Richmond Enqui-rer", поддерживал демокр.-республ. партию, ас 1828 ДП. В
1808-29 чл. "Ричмондскойхунты", участник англо-американской войны. Старался совместить
защиту интересов плантаторов с сохранением Целостности США: выступал против
Миссурийского компромисса, аболиционизма, за аннексию Техаса, но против нуллификации,
сецессии Юга, идеи "южной нации". В 1845-51 ред. газ. "Union" (Вашингтон) - официоза адм-ции
Дж. Н. Полка, а затем органа сторонников компромисса 1850. Ричарде Теодор Уильям (Richards
Theodore William), 31.01.1868-2.04.1928-химик, проф. Гарварда (с 1909). Провел на основании
разработ. им методики точное определение атом, масс большого числа хим. элементов. В 1914
удостоен Нобелевской премии по химии.

Ричардсон Генри Хобсон (Richardson Henry Hobson), 29.09.1838--24.04.1886 - архитектор. Род.
в Луиз. После окончания (1859) Гарварда учился в Школе изящ. искусств в Париже. В 1866
вернулся в Нью-Йорк. Наиб. влият. амер. архитектор 1870-80-х. Здания его имеют четкую
функционал, основу, используемые им метал, конструкции маскированы массив, формами роман,
стиля. Среди наиб. изв. работ Р. - церкви в Спрингфилде, Масс. и Бостоне, получил общенац.
известность, создав проект церкви Св. Троицы в Бостоне (1872). Оказал влияние на т. н. чикаг.
школу архитектуры (см. Архитектура американская), гл. обр. в лице своего ученика Л. Г.
Салливена.

Ричмонд (Richmond) - город на юге США, с 1779 адм. центр шт. Вирг. Осн. в 1637 как торг.
пост, распланирован как город в 1737 и получил этот статус в 1782. Расположен на р. Джеймс,
один из портов,  экон.  и культур.  центров юж.  штатов.  С 1830  в Р.  размещается ун-т.  В
Гражданскую войну Р. с 20.05.1861 столица КША. После поражения в сражении при Файв Фокс
(30.03-1.04.65) южане в ночь с 2 на 3.04 оставили город, значит, часть к-рого выгорела, утром 3.04
в Сити-Холл официально была подписана капитуляция Р. Северяне взяли 6 тыс. пленных, из них 5
тыс. в госпиталях. В последующ, десятилетия Р. превратился в крупн. город Вирг.



"Ричмондская хунта" (Richmond junto) - органи-зац.-полит. структура, контролировала в 1808-
29 де-мокр.-республ. партию в Вирг. Создана для поддержки на президент. выборах 1808 Дж.
Мэдисона против республиканцев старых. Лидеры - Спенсер Роун (1762-1822), Т. Ритчи, бр.
Николасы, У. Вирт - сочетали защиту рабства и приверженность агр. консерватизму с поддержкой
англо-американской войны. С 1817 фактически перешли на позиции старых республиканцев,
критикуя Банк США II и "амерканскую систему"; на президент. выборах 1824 поддерживали У. Г.
Кроуфорда. В 1828-29 участвовали в создании ДП. В конфликтах периода джексоновской
демократии члены Р. х. занимали компромисс, позиции.

Робертсон Уильям (Robertson William), 19/30.09.1721-11.06.1793-ведущ. представитель шотл.
ист. школы, королев. историограф Шотландии. При подготовке 1-го т. "Истории Америки" (1777)
посетил Россию, где собирал сведения об открытии Сев.-Зап. Америки. Кн., изложение к-рой
опубл. в России "Академическими известиями" во время Войны за независимость (1779-80), стала
одним из первых источников знаний об Америке для рус. читателя, в частности для буд.
декабристов. 30.01/10.02.83 избран почета, чл. Росс. АН. В 1784 в России вышло отд. изд.
"Истории Америки".

Род-Айленд (Rhode Island) -  штат на северо-востоке США.  Пл.  3,2 тыс.  км2(самый маленький
штат). Адм. центр - Провиденс. Побережье открыто испанцем М. Кортереалем (1511). Итал.
мореплавателю Дж. Верраццано его вид напомнил греч. о. Родос, и он назвал его Rhodes (1524).
Первые поселенцы - изгнанные из Масс. Р. Уильяме (1636) и др. сектанты. 27.08-6.09.1640 первые
поселенцы Провиденса подписали соглашение о принципах управления (гарантировалась свобода
совести, запрещалось занимать земли, не выкупл. у индейцев, что позволило предотвратить
конфликты). После образования Конфедерации Новая Англия, в к-рую Р.-А. категорически
отказался вступить, Уильяме 14.03.44 смог получить у Долгого парламента хартию,
гарантирующую самостоятельность колонии; през. (губ.) избирался поселенцами с 1647. Гарантии
свободы совести привлекли в Р.-А. баптистов (с 1649), квакеров (особенно с 1657, когда в др.
колониях их объявили вне закона; к 1690 составили половину нас), католиков (хотя в 1719-83
католицизм был формально запрещен), в 1658 евреев (из Голландии). 8.07.63 Карл II выдал Р.-А.
нов. хартию (действовала до 1842). До 1776 колония участвовала в 9 войнах, в т. ч. в войне короля
Филипа. В 1671 начата выплавка железа, развивалось судостроение. В 18 в. Р.-А. включился в
"треугольную торговлю" с Вест-Индией и Африкой. В юж. части Р.-А. до 1776 были рабовлад.
плантации.  В 1685-89  Р.-А.  входил в состав Доминиона Новая Англия.  От колон.  времен
сохранилась великолепная архитектура. В 1764 осн. первый колледж (ныне ун-т Брауна). Р.-А.
включился в антиколон. движение в июне 1765. 9.06.72 патриоты сожгли 8-пушеч. брит. фрегат
"Гэспи", ловивший контрабандистов. В дек. 1776-окт. 1779 театр воен. действий; 10-11.07.80 в
Ньюпорт прибыл фр. экспедиц. корпус, решивший исход войны. Чтобы максимально облегчить
выплату фермерами долгов, "сельская" партия, победившая "торговую" на выборах в апр. 1786,
выпустила деньги бумажные и объявила их обязательными к приему по номиналу, что привело к
параличу делов. жизни; в сент. 1786 эти законы отменены верх, судом Р.-А. Власти штата
симпатизировали Шейса Дэниэла восстанию, предоставили убежище его участникам,
категорически отказались участвовать в Конституционном Конвенте 1787. Референдум 30.04.88
громадным бол-вом отверг Конституцию США, и лишь после того как Сенат США 18.05.90
пригрозил штату торг.  блокадой,  Р.-А.  29.05  последним из 13  первонач.  штатов утвердил ее.  (В
статьях "Федералиста" Р.-А. фигурирует как образец дурно управляемого штата.) В 1790-е в полит.
жизни господствовали демократические республиканцы, в нач. 19 в. федералисты. Начало пром.
переворота,  рост миграций привели к тому,  что в 1840  из 108  тыс.  нас.  избират.  правом
пользовались лишь 1800 зем. собственников. Движение за замену хартии конституцией переросло
в Дорра восстание. Первая конституция была введена в мае 1843; ее отличит, черты: очень выс.
имущ. ценз для избирателей, родившихся вне США; урезанное представительство Для Провиденса
(1/2 нас. штата, но лишь 1/8 представительства в ниж. палате, в сенате одно место) и две столицы:
майская сессия легислатуры -в Ньюпорте, осенняя - в Провиденсе; лишь в 1900 столицей стал
Провиденс. С 1850-х преобладало влияние РП Видный полководец Севера А. Бернсайд в 1866-69



избирался губ. Р.-А., позже был сенатором. Девиз штата - "Надежда". Символика: Цветок - фиалка;
птица - красный петух; дерево -красный клен. Песня - "Род-Айленд".

Родео (Rodeo) - передвижное шоу в США, возникло в 1830-х (др. назв. "Дикий Запад"; см.
Буффало Билл), воссоздавало сцены из жизни ковбоев и индейцев (езда на диких лошадях, быках
и т. д.). Р. называют также соревнования в традиц. ковбойск. искусствах, получившие
распространение в США с 1880-х; представляют собой красочные спектакли, собирающие толпы
зрителей.

Розен Роман Романович (Rosen Roman), 1847-1921 -росс, дипломат, барон. Представитель
старин, дворян, рода, ведущ. происхождение от рыцарей Тевтон, ордена. Брат изв. востоковеда
акад. Виктора Романовича Р. (1849-1908). Впервые назначен в состав рус. миссии в США в 1871. В
1877-79 поверенный в делах России в Японии, в 1886-89 - в США. Находясь на посту ген. консула
в Нью-Йорке, в 1887 участвовал в подписании конвенции о выдаче преступников. 20.07/1.08.91
аккредитован в качестве первого посланника России в Мексике, с 1895 посланник в Сербии. С
1897 посланник в Японии; 13/25.04.98 подписал протокол Ниси-Розена по корейск. вопросу. С
1899 посланник в Баварии, затем в Греции; в 1902 вновь назначен посланником с Японии.
1/14.07.05 аккредитован на посту посла в США (до 1911), одновременно назначен одним из
уполномоченных России на переговорах о заключении Портсмутского договора. Чл. Гос. совета.
Один из инициаторов создания в 1913 Русско-амер. торг. палаты, с марта 1916 пред. об-ва
сближения между Россией и Америкой. В 1917 эмигрировал в США.

Рокфеллер Джон Дэвисон (Rockefeller John Davison), 8.07.1839-23.05.1937- крупн. нефт. магнат.
Род. в Н.-Й. в семье мелкого торговца, в 1853 с семьей переехал в Кливленд, Ог., с 1855 занимался
комиссион. торговлей, в 1858 стал мл. партнером в торг. фирме. В 1859 совм. с англ. торговцем М.
Б. Кларком основал собств. дело. После открытия нефти в Пенс. и соединения Кливленда с
нефтедобывающ.  р-нами по совету изобретателя экономичного способа переработки нефти С.
Эндрюса вложил в 1862 средства в постройку нефтеочистит. завода, ставшего к 1865 крупн. в
Кливленде. С 1865 полностью сосредоточился на нефт. бизнесе, совм. с Эндрюсом построил
второй завод. Его брат Уильям Р. (1841-1922) обосновался в Нью-Йорке для налаживания сбыта
нефти, в 1867 основал там фирму "Уильям Рокфеллер энд К.". В 1867 Р. создал нов. фирму вместе
с Г. М. Флеглером, сумевшим заключить серию спец. соглашений о льгот, тарифах с ж. д., что
значительно укрепило позиции Р. в конкурент, борьбе. В 1870 учредил акционер, об-во "Стандард
Ойл оф Огайо", к-рое, не стесняясь в средствах, быстро завоевало доминирующее положение в
нефт. отрасли США и превратилось в громадную пром. империю глобал. масштаба. Р. стал
обладателем крупн. личного состояния в Америке и одним из богатейш. людей мира. С первых лет
самостоят, работы он отчислял часть прибыли на благотворит, цели, прежде всего в пользу
баптист, церкви. В 1890 выделил 600 тыс. дол. на создание Чикагского университета, в общей
сложности вложил в него 35 млн дол., что сделало ун-т наиб. обеспеч. уч. заведением в Америке и
превратило его к 1906 в крупн. образоват. центр Запада. С сер. 1890-х постепенно отходит отдел,
после 1897 вместе с сыном сосредоточился на благотворит, деятельности. В 1901 основал
Рокфеллер, ин-т мед. исследований в Нью-Йорке, руководитель к-рого С. Флекснер открыл в 1909
вирус полиомиелита. В 1902 создал Ген. совет по образованию, утвержденный Конгрессом
12.01.03. Им учрежден также Рокфеллер, фонд, имевший целью, согласно хартии легислатуры Н.-
И. от 14.05.13, "содействовать благосостоянию человечества во всем мире". Занимаясь всю вторую
половину жизни благотворительностью, сумел добиться изменения обществ. мнения в свою
пользу. В 1909 опубл. воспоминания о своей делов. карьере, немедленно переведенные на рус. яз.
После офиц. отставки Р. с поста през. "Стандард Ойл" (4.12.11) руководство се-мейн. бизнесом
перешло в руки его единств, сына Джона ДэвисонаР. мл. (1874-1960). В 1911 тот основал Бюро
соц.  гигиены,  финансировавш.  приклад,  исследования по шир.  кругу вопросов;  в 1913 возглавил
Рокфеллер, фонд. Впоследствии руководство фондом перешло к старшему из 5 сыновей от его
брака с дочерью сенатора Я. У. Олдрича Джону Дэвисону Р. 3-му (1906-78). Его братья также
заняли заметное место в мире бизнеса и политики, особенно Нельсон Олдрич Р. (1908-79).

Рокхилл Уильям Вудвил (Rockhill William Woodville), anp. 1854- 8.12.1914-дипломат,
востоковед. Род. в Филадельфии, учился в Лицее Бонапарта и Коллеж де Франс, окончил фр. воен.



школу Сен-Сир. Служил во фр. Иностр. легионе в Алжире, занимался изучением стран Востока в
Париже. В 1884-88 секр. амер. представительства в Китае, с 11.12.86 по 3.04.87 врем. поверенный
в делах США в Корее. По поручению Смитсоновского института в 1888-89 и 1891-92 совершил
науч. эксп. в Монголию и Тибет. В 1893-94 гл. клерк Госдепартамента, в 1894-95 3-й, в 1896-97 1-
й зам., весной 1897 и. о. госсекр. В 1897-99 посланник в Греции, Румынии и Сербии. Весной 1899
назначен директором Бюро амер. республик и спец. советником Госдепартамента. Занимая эти
посты до 1905, оказывал определяющее влияние на формирование даль-не-вост. политики адм-ции
Т. Рузвельта. Явился фактич. автором "открытых дверей" доктрины, видя в ней не столько
коммерч., сколько полит. содержание, особенно настаивал на соблюдении принципа территориал.
и адм.  целостности Китая.  С июля 1900  уполномоченный США по разрешению вопросов,
порожденных т. н. боксерск. восстанием в Китае, с февр. 1901 полномоч. представитель США на
между-нар. конф. в Пекине. Полагая, что у китайцев были основания для восстания против
иностранцев, и считая, что США следовало проводить самостоят, курс в отношении Китая,
добился смягчения условий подписан, на ней Заключительного протокола. Видя гл. противника в
России, во многом способствовал тому, что в канун русско-японской войны США заняли прояп.
позицию и согласились на переход Кореи под власть Японии. С 1.06.05 посланник в Китае,
добивался ослабления мер по ограничению китайской иммиграции, стал инициатором отказа
США от не выплаченной Китаем части "боксерск." контрибуции. В 1908 в качестве советника
Далай-ламы совершил поездку в Тибет. 17.05.09 назначен послом в Россию, аккредитован
29.12.09/11.01.10. Своими оценками ситуации во многом предопределил провал рус. и дальневост.
политики гос-секр. Ф. Ч. Нокса, лишь в конце срока пребывания в СПб. начал осознавать
общность рус. и амер. интересов в противостоянии с Японией, высказался против разрыва русс-ко-
амер. Договора о торговле. В июне 1911 назначен послом в Турцию, отозван после прихода к
власти ДП осенью 1913. В 1914 назначен неофиц. советником пр-ва Кит. респ., умер в Гонолулу
во время очеред. поездки в Китай. Автор неск. исследований по истории буддизма и о странах Д.
Востока, передал в дар Библиотеке Конгресса коллекцию редкой вост. лит-ры.

Росс Бетси (Ross Betsy), 1.02.1752-30.01.1836 - закройщица, швея. Род. в Филадельфии.
Согласно опубл. в 1870 семейн. преданию, Р., выполняя заявку Дж. Вашингтона, Р. Морриса и
своего мужа Дж. Росса, по модели Ф. Хопкинсона сшила первый нац. флаг"3везды и полосы".
Сохранился документ Мор. коллегии Пенс. об оплате флагов для кораблей от 29.05.1777 (см. Флаг
США).

Росс Джон (Ross John), 3.10.1790-1.08.1866-вождьче-роков. Сын шотландца лоялиста, его
прадед по материнск. линии был чероком. В англоамериканской войне адъютант черок. полка в
составе ополчения Тенн., участвовал под руководством Э. Джексона в сражении при Хорсшу-Бенд,
С 1817 чл. нац. совета чероков, в 1819-26 его пред. Участвовал в выработке конституции чероков
1827, в 1828-39 руководил исходом народа в Оклахому. В 1839-66 вождь чероков (Cherokee
Nation).  Жил как юж.  плантатор,  его дом в Парк-Хилл был окружен садами и полями,  где
трудились рабы. В окт. 1861 заключил договор с КША. В 1862, после вступления войск США на
Индейск. террит., уехал в Филадельфию, где в 1863 объявил об аннулировании договора с КША.
Умер в Вашингтоне, куда приехал для подписания договора с США

"Российско-американская компания" ("Russian-American Со") - торгово-пром. объединение,
созданд под высо-чайш. покровительством на базе неск. промыслд компаний, занятых освоением
Сев.-Зап. Америки и о-вов в сев. части Тих. океана, на основании указа Павла I от 8/19.07.1799.
Идея выдвинута Г.  И.  Шелиховым,  реализована благодаря Н.  П.  Резанову,  по инициативе к-рого
"Р.-а. к." предоставлена 20-лет. монополия (позднее трижды продлевавшаяся) на все промыслы на
осваиваемых ею террит., право занимать вновь открытые земли и вести торговлю с соседд
странами. Резанов назначен "уполномоченным корреспондентом" "Р.-а. к." при пр-ве, первым гл.
правителем Русской Америки стал А. А. Баранов. Правление первонач. размещалось в Иркутске,
по указу Павла I от 19/30.10.1800 перенесено в СПб. В 1802 акционерами К стали Александр 1, Н.
П. Румянцев, др. изв. деятели: общее их число выросло с 17 до 400 чел. В 1806 "Р.-а. к." получила
право на собств.  флаг.  В 1803  при участии "Р.-а.  к."  организована первая кругосвет.  эксп.,
прибывший с ней Резанов в 1805-06 предпринял шаги по укреплению позиций К в Сев.-Зап.



Америке и Калифорнии.  До 1841  организовано 25  мор.  эксп.,  к-рые внесли большой вклад в
изучение сев. части Тих. океана. В 1816 К. предприняла неудачную попытку обосноваться на
Гавайях, в соперничестве с американцами уступила им ве-дущ. позиции в "китайской торговле".
При утверждении нов. устава "Р.-а. к." в 1821 она добилась от Александра I издания указа,
запрещавш. иностр. торговлю во владениях К. и расширявш. их пределы в направлении Орегона,
что привело к осложнениям в отношениях России с Англией и США и стало одной из гл. причин
провозглашения Монро доктрины В 1824-25 планы усиления гос. поддержки "Р.-а. к." выдвигали
декабристы К. Рылеев, бывший управделами ее правления, и Д. За-валишин. Отказ пр-ва России
поддержать территориал. претензии "Р.-а. к." ценой междунар. осложнений, усиление иностр.
конкуренции, упадок традиц. мор. промыслов, трудности сообщения с дальн. колониями
обусловили постелен, упадок "Р.-а. к." после 1825. Со временем К. все более теряла предпринимат.
характер, превратившись в полугос. контору по управлению Рус. Америкой. Ослаблению позиций
"Р.-а. к." способствовал быстрый рост амер. предпринимательства в сев. части Тих. океана в 1830-
50-е; приб-реж. воды ее владений превратились в центр амер. китобойного промысла. Во время
Крымской войны 1853-56 "Р.-а. к." заключила соглашение о нейтралитете с брит. "К. Гудзонова
зал." и фиктив. договор о продаже своего имущества созданной в Сан-Франциско "Американо-
русской К" (1854), что обезопасило ее от угрозы англ. нападения. К моменту истечения 1.01.62
срока привилегии "Р.-а. к." Мор. мин-во России выступило с инициативой продажи ее владений
США в целях укрепления фактич. союза с ними против Англии. В 1866 утвержден проект нов.
устава "Р.-а. к." на последующ. 20 лет, предусматривает, ее передачу из ведения Мин-ва финансов
под управление мор. ведомства, однако в 1867 владения К. проданы США, и в 1868 она
прекратила свое существование.

Россия, американская интервенция (American Intervention in Russia) 1918-22 - предпринята
США в условиях Первой мировой войны и гражд. войны в России. Предложение Антанты о совм.
выступлении последовало вскоре после захвата власти большевиками и начала их сепарат.
переговоров о мире с Германией. После заключения Брест, мира 3.03.1918, расценен, как
предательство их интересов, союзники вновь поставили перед США вопрос об интервенции в Сев.
Россию и на Д. Восток в целях сохранения вост. фронта войны с Германией. Первым шагом стала
посылка весной 1918 амер. кораблей в Мурманск и Владивосток и участие подразделений мор.
пехоты в операциях войск Антанты на их террит. Поводом для начала широко-масштаб.
интервенции стал мятеж чехословац. корпуса в России, объявленного Антантой союз. войсками.
Решение о посылке войск принято адм-цией В. Вильсона 6.07.18, результатом стала орг-ция
Архангельской и Сибирской экспедиции амер. армии, отправка амер. кораблей на Балтику и в
Черное море. Несмотря на офиц. заявление об антигерм. целях интервенции, США фактически
вмешались во внутр. борьбу в России на стороне противников большевизма. После поражения
Германии в США усилились требования об отзыве войск из России (Р. М. Лафоллет, У. Липп-ман,
Дж. Рид, социалист. лидеры и др.), направл. туда без санкции Конгресса. Провал попыток
добиться цели вооруж. средствами и осознание того, что действия иностр. войск лишь "помогают
делу большевизма", привели к тому, что с нач. 1919 США взяли курс на свертывание интервенции
и переход к политике дипл. непризнания и экон. бойкота Сов. России.

Россия в представлении американцев (American Image of Russia) - первонач. впечатления
складывались под воздействием благоприятной для США позиции России во время Войны за
независимость. В Америке распространялись представления о Р. как о потенциал, партнере в
Старом Свете (см. Русско-американские договоры и соглашения). Критич. оценки
существовавшего в Р. строя долгое время не привлекали серьез, внимания. Успешно
развивавшиеся в первые десятилетия 19 в. экон. и полит. контакты способствовали формированию
положит, отношения к Р., несмотря на кратковрем. конфликт в связи с разграничением на северо-
западе Америки (см. Монро доктрина). Америку мало затронул общий для англосаксон. мира
подъем русофобии,  поводом для к-рого послужили польск.  события 1830  и участие Р.  в
подавлении рев. движения в Вост. Европе 1848-49. Совм. противостояние Англии и выгодная для
США торговля с Р. перевешивали факторы, способные вызвать антирус. настроения. Кульминация
дружеств. отношений приходится на 1853-78, когда Р. выступила как фактич. союзник Америки в



противоборстве с общими европ. противниками (см. Американские экспедиции русского флота).
Знакомство с достигшей расцвета рус. классич. лит-рой делало образ Р. еще более
привлекательным. Особым успехом пользовались проза И. Тургенева и произведения Л. Толстого,
к-рого, однако, нередко воспринимали лишь в качестве плоского морализатора. У морал.
философии Толстого обнаружились и оппоненты, наиб. последоват. из корых был Т. Рузвельт.
Глубина Ф. Достоевского часто оказывалась недоступной для американцев; хорошо
воспринимался А. Чехов с его страстной защитой "маленького человека". С отходом США на
рубеже 1870-80-х от курса на сотрудничество с Р.,  а также в связи с ростом рев.  и этнич.
иммиграции из Р. отношение к ней стало постепенно меняться (см. Американское общество
друзей русской свободы). Сильный удар по сложившемуся образу Р. нанесли разоблачения Дж.
Кеннана. В 1891-92 происходили острые дискуссии представителей разных ориентации по
вопросу об оказании помощи жертвам "русского голода". На рубеже 19-20 вв. столкновение
интересов на Д. Востоке, критич. отношение Р. к "открытых дверей" доктрине, Кишинев, погром
1903 и др. события привели к усилению отрицат. отношения к Р. Росло убеждение в
противоположности путей развития двух стран и непреодолимом различии их долговрем.
интересов, что серьезно сказалось на позиции США во время русско-японской войны. Ее итоги
оказались во многом неожиданными для Америки и показали, что опасность грозит скорее со
стороны Японии, чем Р. Для последующ, периода характерна крайняя противоречивость
воззрений на Р. На фоне утвердившегося в целом неприятия цар. режима продолжали сказываться
прежние друж. чувства и прагматич. соображения. Даже после разрыва в 1911 русс-ко-амер. торг.
договора, сопровождавшегося разгулом антирус. истерии, в Америке сохранялись влият. силы, за-
интересов. в развитии отношений, особенно экон. Постепенное улучшение отношения к Р.
произошло в годы Первой мировой войны,  когда она выступила в союзе с зап.  демократиями,  а
после Февр. революции в обществ. сознании и политике США произошел резкий поворот в ее
пользу. Р. вновь стала рассматриваться как желательный партнер в Старом Свете, в Америке
заговорили о союзе двух вели-чайш. демократий мира. Победа большевиков нанесла сокрушит,
удар по зарождавш. надеждам, Брест. мир (1918) расценивался как предательство дела мир.
демократии. После этого в отношении Америки к Р. надолго возобладали представления о
несовместимости и корен. противоположности двух стран.

Рузвельт Теодор (Roosevelt Theodore), 27.10.1858-6.01.1919-26-й през. США. Род. в Нью-Йорке
в старин, семье голл. происхождения. В 1880 окончил Гарвард, вступил в РП, объявил себя
"чистым республиканцем", не принадлежавшим ни к "стойким", ни к "полукровкам". В 1882-84 чл.
легислатуры Н.-Й. 14.02.84 в один день потерял мать и жену, умершую после родов. Делегат
съезда РП 1884,  как независ.  республиканец боролся против выдвижения кандидатуры Дж.  Г.
Блэна в през. С 13.05.89 чл. Комиссии по гражданской службе, своей энергией превратил ее во
влият. фактор полит. жизни. В мае 1895 назначен шефом полиции Нью-Йорка, в апр. 1897 зам.
мор. мин. в адм-ции У. Маккинли. После начала испано-американской войны, в качестве зам.
командира 1-го добровольч. кав. полка (Rough Riders) отправился на Кубу, командовал полком в
бою на холмах Сан-Хуан, в сент. 1898 вернулся в США героем-полк. В 1899-1900 губ. Н.-И.,
провел закон об ограничении привилегий корпораций. С 4.03.01 вице-през. США, после убийства
Маккинли с 14.09 занял его место, став самым молодым на тот момент през. в истории США. Ввел
обращение "господин президент" вм. "ваше превосходительство"; совершив в 1906 поездку в
Панамского канала зону, стал первым през., покинувшим пределы США. В своей политике
исходил из необходимости увеличения роли гос-ва, полагая, что огромной власти корпораций
следует противопоставить еще большую власть пр-ва. Выступал за установление контроля над
корпорациями "в интересах собственности в самом консервативном смысле этого слова". Добился
ускорения судопроиз-ва по делам о нарушении антитрест. Шермана закона и возбуждения дел
против 44 корпораций. Провел законы Элкинса (1903) и Хепберна (1906), расширявшие
полномочия Комиссии по торговле между штатами в обл. регулирования ж. д. Способствовал
созданию Министерства торговли и труда (1903), принятию законов о "чистой пище" и о гос.
инспекции в мяс. пром-сти (1906), поддержал меры по ограничению нежелат. иммиграции. Особое
внимание уделял сохранению природ. ресурсов, добился резкого расширения лесн. резервов США,



приостановки продажи зем. участков, в недрах к-рых имелись месторождения угля и др. полез.
ископаемых; установления федерал. контроля над источниками гидроэнергии. Выступая против
крайностей разоблачит, критики существовавших обществ. порядков, в речи 14.04.06 пустил в
оборот кличку "макрейкеры". В обл. внеш. политики гл. задачу видел в стр-ве межокеан, канала и
вытеснении Европы из полит. жизни Зап. полушария, стал основоположником "большой дубинки"
политики. Решительно вмешался во 2-й Венесуэльский кризис (1902- 03), заставив европ. гос-ва
отказаться от вооруж. действий. В 1903 разрешил в пользу США спор с Англией о границе Аляски.
Поддержал отд-ние Панамы от Колумбии, установив контроль США над зоной канала. В русско-
японской войне встал на сторону Японии, способствуя т. о. укреплению позиций державы,
превратившейся уже при нем в наиб. опасного противника США. После убедит, победы на
выборах 1904 выступил с Рузвельта дополнением к Монро доктрине, содержащим квинтэссенцию
его внешнеполит. взглядов. Строя свою политику на стремлении поддерживать выгодные для
США ре-гионал. и мир. балансы сил, первым из амер. президентов выступил в роли лидера мир.
державы. Взял на себя пос-реднич. миссию при заключении Портсмутского договора, став
лауреатом Нобелевской премии мира за 1906; вмешался в конфликт европ. держав из-за Марокко
на стороне Антанты (1906). Установил протекторат над Доминиканской Республикой (1905) и
прямое воен. управление над Кубой (1906-09), добился заключения джентльменского соглашения
об ограничении яп. иммиграции (1907-08), послал "Великий белый флот" в кругосвет. плавание
для демонстрации воен-но-мор. мощи США (1907-09). Покинув 3.03.09 Белый дом, возглавил науч.
эксп. в Африку для пополнения коллекций Смитсоновского иститута. На обратном пути совершил
три-умфал. турне по Европе, выступая в ведущ. ун-тах и учен. об-вах. По возвращении в 1910 в
США снова включился в полит. борьбу, выдвинув программу "нового национализма". После
поражения на съезде РП в 1912 возглавил Национальную прогрессивную партию, называвшуюся в
его честь "партией лося". Выдвинут ею канд. в през., что привело к расколу РП и победе
демократов. Получив на выборах более 4 млн голосов, добился крупн. в истории США успеха для
канд. "третьей партии"; однако, опередив У. Г. Тафта, уступил В. Вильсону. В окт. 1913
отправился в эксп. по Юж. Америке, в 1914 обследовал неизв. реку в Бразилии, назван, по
решению ее пр-ва Рио-Теодоро. Будучи непримирим, противником "демокр. адм-ции, в 1916
покинул прогрессив. партию, что положило конец ее существованию, и поддержал канд. консерва-
тив. республиканцев в надежде на поражение Вильсона. Актив. сторонник Антанты, после
вступления США в Первую мировую войну (1917)  предложил пр-ву сформировать доб-ровольч.
дивизию и во главе нее отправиться на европ. фронт. После отказа занялся разработкой планов
оказания помощи России; добивался назначения на пост главы нап-равл. туда правит. миссии (см.
Рута миссия). Проблему России после 1917 видел в том, чтобы найти верный путь между
"романовской Сциллой и большевистской Харибдой". Послал на войну всех 4 сыновей. Младший,
Квентин (род. 1897), погиб в воздуш. бою в июле 1918; Арчибальд (род. 1894) получил тяжелое
ранение; Кермит (род. 1889) воевал против турок на Бл. Востоке в составе брит. армии и
участвовал в Маас-Аргоннском наступлении; Теодор принимал участие во всех кр. операциях
амер. армии во Франции, дважды ранен, получил звание подполк. В последующ, годы Теодор Р.
мл. (1887-1944) занимал посты зам. мор. мин., губ. Пуэрто-Рико, ген.-губ. Филиппин. В 1941 он
вернулся в армию в звании бриг, ген., командовал дивизией в Норманд. десант, операции, умер от
сердеч. приступа на посту воен. коменданта фр. г. Шербур, имея к тому моменту все боев, награды
Америки. С должности зам мор. мин. начинал в 1913 свою полит. карьеру и дальний родственник
P. (5-th cousin) Франклин Делано Р. (1882-1945), ставший впоследствии през. США. Выпустив в
1882 кн. "Морская война 1812 г.", Р. завоевал репутацию серьез, историка. К числу его наиб. изв.
ист. соч. относятся биографии Т. X. Бентона (1886) и Г. Морриса (1888), 4-томн. исследование
"Завоевание Запада" (1889-96). В 1912 Р. избран през. Американской исторической ассоциации,
президент. послание посвятил теме "История как литература". Опубл. в общей сложности ок. 40
книг и бесчисл. множество статей, оставил огромное эпистол, наследие. На протяжении десятков
лет вел заоч. полемику со Л. Н. Толстым, не разделяя его этич. концепции и взглядов на проблемы
войны и мира.



Рузвельта дополнение (Roosevelt Corollary) - внешне-полит. концепция, выдвинутая в развитие
Монро доктрины в 1904-05. През. Т. Рузвельт рассматривал эту доктрину "как широкий общий
принцип текущей политики", к-рый "нужно модифицировать в соответствии с меняющимися
потребностями нац. жизни". Р. д. выразило суть его внеш. политики, направл. на установление
амер. преобладания в Кариб, бассейне. Находясь под впечатлением венесуэльского кризиса 1902-
03 и считая, что доктрина Монро не только предоставляла США права, но и налагала определ.
обязанности,  Рузвельт предлагал взять на себя "между-нар.  полицейск.  функции"  в регионе и
навести порядок в финансах кариб, республик, с тем чтобы исключить поводы для иностр.
интервенций на подступах к Панам, каналу. Образцом для подражания Рузвельт объявил принятие
Кубой Платта поправки. Практич. осуществление поставл. задачи привело к сокращению англ. и
фр. присутствия в Кариб, бассейне, недопущению германского, установлению эффектов. военно-
мор. контроля США и к созданию системы фи-нанс. протекторатов над рядом кариб, республик.
Одновременно Рузвельт заявил о неприменимости заявл. принципов к стабил. полит. режимам
Юж. Америки, по отношению к к-рым была принята политика, сочетавшая элементы доктрины
Монро и "открытых дверей"  доктрины.  В значит,  степени это объяснялось влиянием госсекр.  Э.
Рута, а также Генерального совета флота, к-рый по инициативе А. Т. Мэхэна заявил о
невозможности поддерживать доктрину Монро "южнее Амазонки". В 1930 США официально
отказались от Р. д.

Румянцев Николай Петрович, 3/14.04.1754-3/15.01.1826-рус. гос. деятель, сыгравший выдающ.
роль в развитии русско-амер. отношений. Сын ген.-фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского,
граф. Назначенный в 1802 первым мин. коммерции, стремился к всемерн. сближению с США в
целях развития внеш. торговли России и ослабления ее экон. зависимости от Англии. Акционер
"Российско-американской компании", активно участвовавший в ее делах и обеспечивавший дипл.
поддержку ее деятельности. Способствовал орг-ции первой рус. эксп. к берегам Русской Америки
(1803-06), его именем названа гавань при колонии Форт-Росс. С 1807 управляющий Мин-вом
иностр. дел, с 1808 мин., с 1809 канцлер Росс, империи, с 1810 пред. Гос. совета. Один из
инициаторов установления дипл. отношений с США (1807-10). Поощрение торговли с Америкой
рассматривал как "принцип политики" Росс, гос-ва, полагая, что поддержка США как торг.
соперника Англии "в высших интересах России". Стремился предотвратить англо-американскую
войну, после ее начала добивался того, чтобы Россия выступила посредником в примирении
сторон. Ради поддержания русско-амер. торг. связей, сопровождавшихся нарушением "континент,
блокады" Наполеона, был готов пойти на обострение отношений с Францией, что стало одной из
причин ее нападения на Россию в 1812. Потрясенный вторжением, фактически отошел от дел, с
авг. 1814 в отставке. На собств. средства снарядил эксп. О. Е. Коцебу на "Рюрике" (1815- 18),
посвятил большие усилия собиранию ист. рукописей и др. материалов, основан, им Румянц. музей
положил начало Росс. гос. б-ке. 21.01.25 избран чл. Американского философского общества.

Русская Америка (Russian America) - собират. назв. владений "Рос-сийско-американской
компании" на сев.-зап. берегу Америки и прилегающих о-вах. Корен, нас. - эскимосы, алеуты, на
юго-востоке разл. индейск. племена. Предполагается, что еще в 1570 новгородцы осн. поселение
на п-ове Кенай.  Нач.  Р.  А.  положено в 1641 открытиями 2-й камчат.  эксп.  В.  И.  Беринга и А.  И.
Чирикова, вслед за к-рыми сюда в поисках пушнины двинулись предприниматели. Эксп. П. К.
Креницына М. Д. Левашова (1764-69) и И. И. Биллингса-Г. А. Сарычева (1785-95) имели целью
закрепление прав России на новооткрытые земли и приведение их нас. в росс, подданство. В 1763
С. Глотов открыл о. Кадьяк, где в 1784 Г. И. Ше-лиховым осн. первое постоян. поселение
Трехсвяти-тельское. В 1788 открыты Прибылова острова. С 1792 по 1808 центром Р. А. было
поселение Св. Павла (ныне г. Кадьяк), осн. А. А. Барановым. В 1796 им создано первое поселение
на материке в зал. Якутат (уничтожено в 1805 тлинкитами), в 1799 заложена крепость Св.
архистратига Михаила на о. Ситха (ныне о. Баранова) в архипелаге Александра. В 1802 крепость
захвачена тлинкитами, после их изгнания в 1804 с помощью моряков шлюпа "Нева" из состава
первой рус. кругосвет. эксп. по соседству с разруш. крепостью построен Новоархангельск (ныне г.
Ситка), куда в авг. 1808 переместился центр Р. А. При Баранове, ставшем первым правителем Р. А.,
установлены торг. связи с Китаем, Калифорнией и Гавайями, положено начало кораблестроению,



медеплавил.  делу и добыче угля.  Большую роль в становлении Р.  А.  сыграл Н.  П.  Резанов,
посетивший колонии в 1805-06. В 1812 осн. Форт-Росс в Калифорнии; в 1816-17 предпринята
попытка обосноваться на Гавайях (т. н. авантюра д-ра Шеффера); в 1830-1-й пол. 1840-х
проводилось актив. освоение внутр. и сев. р-нов совр. Аляски. В 1839 заключено соглашение с
брит. "К. Гудзонова зал." о прод. снабжении Р. А., в обмен в аренду ей передана террит. в устье р.
Стахин.  Юж.  пределы Р.  А.  установлены при основании "Росс.-амер.  К."  по 55º  с.  ш.;  при
возобновлении монополии К. в 1821 предпринята попытка расширить их до 51 ш с. ш., согласно
русско-амер. конвенции 1824 они определены по 54 ш 40 ' с. ш. Вост. граница определена русско-
англ. конвенцией от 16/28.02.1825. В связи с ослаблением "Росс.-амер. К.", трудностями
сообщения, обострением междунар. соперничества на Тих. океане и в целях укрепления фактич.
союза с США 16/28.12.66 пр-во России приняло решение о продаже Р. А. американцам. Решение
оформлено русско-амер. договором 1867, офиц. передача суверенитета состоялась 6/18.10.67. В
пределах Р. А. был создан особый адм. округ Аляска. Следы Р. А. сохранились в многочисл. геогр.
назв., правосл. храмах и ист. памятниках.

Русская Калифорния - см. Форт-Росс.
"Русская формула мира" (Russian Formula of Peace) -амер. определение условий, предлож. рев.

Россией в качестве основы для мирн. переговоров о прекращении Первой мировой войны: "Мир
без аннексий и контрибуций на основе права наций на самоопределение". Задача установления
"демокр. мира" на этих условиях в общем виде сформулирована междунар. Циммервальд.
объединением социалистов-интернационалистов (1915-17) вопреки позиции В. И. Ленина,
требовавшего не прекращения "империалистической" войны, а превращения ее в гражданскую.
Идея мирн. урегулирования наибольший отклик нашла в России, где она получила дальнейш.
развитие под влиянием лозунга "мир без победы", провозглашенного през. В. Виль-со-ном
22.01.17. Программа достижения справедливого мира выдвинута Петрогр. советом раб. и солд.
депутатов в манифесте 14/27.03.17, принята в качестве офиц. позиции Врем. пр-ва после создания
коалиц. кабинета во главе с А. Ф. Керенским в мае, позднее заимствована большевиками.
Несмотря на отрицат. реакцию адм-ции Вильсона, "Р. ф. м." получила шир. распространение в
США, где ее признания добивались Дж. Рид, создан. 4.08.17 Нар. совет за справедливый мир и
гражд. права, др. обществ. орг-ции и изв. деятели. Конкрет. программа мирн. урегулирования,
принятая Центр. исполкомом Советов России в канун большевист. переворота, во многом
предвосхитила условия, сформулиров. в "Четырнадцати пунктах" Вильсона.

Русский, о. - см. Сибирская экспедиция.
"Русский голод" (Russian Famine) - амер. определение стихийн. бедствия, постигшего Россию в

1891-92 и вызвавшего шир. отклик в США. Движение помощи зародилось в Минн., охватило в осн.
делов. и агр. круги Севера при поддерже республ. адм-ции Б. Гар-рисона. В марте-июле 1892 в
Россию прибыло 5 пароходов, доставивших более 10 тыс. т продовольствия, безвозмездно собран,
и перевезен, американцами; передано ок. 178 тыс. дол. Амер. помощь, распределен, по 16
губерниям Европ. России вплоть до Урала при содействии амер. дипломатов и брит.-амер. церкви
в СПб., сбила спекулятив. цены на внутр. хлебн. рынке. В 1893 комитет граждан Филадельфии при
посредничестве посланника США Э. Д. Уайта оказал ден. помощь р-нам, вновь пострадавшим от
неурожая.

Русский флот в Америке (Russian  Navy  in  America)  -  использовался для демонстрации
общности позиций России и Америки в междунар.  конфликтах 2-й пол.  19  в.В 1853  команд.
эскадрой в Тих. океане вице-адм. Е. В. Путятин впервые выдвинул идею опереться на амер. порты
при орг-ции крейсер, операций против торг. судох-ва и колоний Англии и Франции, планируя в
преддверии Крымской войны направить свои суда в Сан-Франциско. В ходе войны велись также
переговоры о совм. действиях рус. крейсеров и амер. каперов. В 1856 первый рус. корабль-
транспорт "Двина" посетил Сан-Франциско, к-рый в дальнейшем неоднократно использовался
судами тихоокеан. эскадры. Посетив Сан-Франциско во главе эскадры в 1859, кап. 1-го ранга А. А.
Попов приступил к практич. подготовке планов крейсер, войны, нашедших воплощение в орг-ции
Американских экспедиций русского флота. Серьез, дипл. значение имело посещение 19.11.71-
23.02.72 Нью-Йорка эскадрой вице-адм. К. Н. Посьета (фрегат "Светлана", корвет "Богатырь",



клипер "Абрек"), на к-рой неофиц. визит в США нанес вел. кн. Алексей Александрович. 16.04.78,
в момент обострения рус.-англ. отношений по балкан. вопросу, в Мэн прибыло ок. 660 моряков
под командованием кап.-лейт. К. К. Гриппенберга для формирования экипажей 4 крейсеров,
приобретен, в США. В 1893  в благодарность за амер. помощь жертвам "русского голода" в Н.-Й.
направлена эскадра вице-адм. Н. И. Казнакова (броненосец "Император Николай I", крейсера
"Адмирал Нахимов",  "Генерал-Адмирал",  "Дмитрий Донской",  "Рында"),  принявшая участие в
междунар. мор. параде в честь 400-летия открытия Америки. В связи с ухудшением отношений в
дальнейшем Россия отказалась от офиц. визитов своего флота в США. В Америке для рус. флота
построены: корвет "Князь Варшавский" в 1830; пароходо-фрегат "Камчатка" (первое паров, воен.
судно, построен, американцами для иностр. державы) в 1840; паро-ходо-корвет "Америка" в 1855
(в последующем строились др.  мелкие суда для Сиб.  флотилии);  винтов,  фрегат "Генерал-
Адмирал" (считался лучшим судном этого класса в мире) в 1858; первые крейсера рус. флота
"Азия", "Африка", "Европа", "Забияка" в 1878; бронепа-луб. крейсер "Варяг" в 1901; эскадр,
броненосец "Ретви-зан" в 1902; подвод, лодка "Протектор" (1906).

"Русский форт" - см. Гавайи. Русский холм - см. Сан-Франциско.
Русско-американские договоры и соглашения (Russian-American Treaties and Agreements) - 1)

Конвенция относительно Тих. океана и Сев.-Зап. Америки, подписана 5/17.04.1824 мин. иностр.
дел России К. В. Нессельроде, б. посланником в США П. И. Полетикой и посланником США Г.
Миддлтоном. Непосредств. поводом к переговорам явился указ Александра I от 4/16.09.21 о
расширении пределов Русской Америки до 51 ш с. ш. и запрете иностр. торговли у ее побережья.
Согласно конвенции, Россия отказывалась от продвижения южнее 54 ш 40 ' с. ш. в направлении
Орегона и соглашалась допустить на 10 лет свободу иностр. мореплавания, торговли и промыслов
в пределах своих владений при безусловном запрете импорта алкогол. напитков, оружия и воен.
снаряжения. 19.05.28 в США принят закон о наказании нарушителей этого запрета. 16/28.02.25 на
сходных условиях подписана русско-англ. конвенция. 2) Договор о торговле и мореплавании,
подписан 6/18.12.32  мин.  иностр.  дел России К.  В.  Нес-сельроде и посланником США Дж.
Бьюкененом. Заключение торг. соглашения с Россией предусматривалось "Планом договоров"
1776, инструкциями для Дейны миссии (1781-83) и для миссии, посланной в 1784 для ведения торг.
переговоров с гос-вами Европы и Сев. Африки. Первым неформал, соглашением в обл. русско-
амер. торговли стал фактически обмен письмами между Г. Джефферсоном и Александром I
3/15.06-20.12.1804/1.01.1805, в к-рых содержались гарантии взаимного предоставления прав наиб.
благоприятствуемой нации. Заключение договора с Россией ускорено подписанием турецко-аме-
риканского договора 1830, открывшего для США доступ в Черное море. Договор 1832 закреплял
свободу торговли и мореплавания между двумя странами на основе принципа наибольшего
благоприятствования, предусматривал учреждение консульств в гл. торг. портах. Ст. 10
подтверждала право России принимать меры по предотвращению эмиграции ее подданных.
Действие договора распространялось на Царство Польское. Отд. статья, прилож. к договору,
сохраняла за Россией право не распространять на США льготы, предоставляемые Пруссии в
торговле с Польшей или Швеции в торговле с Финляндией. 15/27.01.68 госсекр. У. Г. Сьюардом и
посланником России Э. А. Стеклем подписана "Дополнительная статья", предусматривавшая
защиту от подделки торг. марок. 16/28.03.74 канцлером А. М. Горчаковым и посланником США М.
Джуэллом подписана декларация в развитие этой статьи, предусматривавшая защиту иностр. торг.
марок наравне с собственными и становившаяся сост. частью договора. В результате антирус.
кампании, развернутой под предлогом защиты прав амер. граждан евр. происхождения - выходцев
из России (т. н. паспорт. конфликт), 21.12.1911 принята совм. резолюция Конгресса о денонсации
договора с 18.12.12/1.01.13. 3) Конвенция о принципах нейтрального судох-ва в мор. войне,
подписана 10/22.07.1854 госсекр. У. Л. Марси и врем. поверенным в делах России Э. А. Стеклем.
Отразила общность взглядов двух стран на проблемы нейтрал, мореплавания, проявившуюся еще
во время Войны за независимость (см. Вооруженный нейтралитет); завершила переговоры,
начатые по амер. инициативе одновременно с провозглашением Монро доктрины. В разгар
Крымской войны Америка и Россия предложили междунар. сообществу принять общие принципы
нейтрал, судох-ва: "флаг покрывает товар", означающий, что товары воюющ. гос-в на нейтрал,



судне не подлежат захвату, и неприкосновенность нейтрал, собственности (за исключением воен.
контрабанды) на судах воюющ. держав. По образцу русско-амер. заключены конвенции с
Королевством Обеих Сицилии (13.01.55) и Перу (22.07.56). Провозглашен, в конвенции принципы
закреплены в договорах между США и Боливией (13.05.58), Гаити (3.11.64), Доминиканской
республикой (8.02.67), а также в Париж, декларации о правилах мор. войны (4/16.04.56),
явившейся важнейшей вехой в развитии междунар. права. США отказались подписать ее из-за
несогласия с запретом каперства при сохранении кораблями регуляр. флота права на захват
нейтрал, судов (Марси поправка). 12/24.08.61 мин. иностр. дел России А. М. Горчаковым и
посланником США К. Клеем подписана русско-амер. конвенция о присоединении США к Париж,
декларации, однако, опасаясь лишиться возможности снаряжать каперы в рус. портах, США по
согласованию с Россией воздержались от ее ратификации. 4) Договор о продаже рус. владений в
Америке, подписан 18/30.03.1867 госсекр. У. Г. Сьюардом и посланником России Э. А. Стеклем.
Явился логич. завершением политики ухода России с Амер. континента, начатой конвенцией 1824
и продажей Форт-Росса; заключен на основании решения особого совещания при Александре II от
16/28.12.66. В обмен на 7200 тыс. дол. Россия уступала США амер. владения "Российско-
американской компании" и ее архивы. Зап. граница уступл. террит. проходила по "срединной
линии" между территориал. водами двух держав; вост. граница устанавливалась по линии,
определенной в русско-англ. конвенции 1825, что стало впоследствии основанием для амер.
претензий в споре с Англией о пределах Аляски. Договор гарантировал права частн.
собственности рус. владельцев, свободу деятельности правосл. церкви и предоставление амер.
гражданства рус. и креол, нас; на аборигенов распространялось действие федерал.
законодательства США. Предусматривался скорейший вывод рус. войск и немедленное
вступление США в права владения.  Средства на выплату по договору выделены законом от
27.07.68. Подписание договора отразило неспособность рус. пр-ва обеспечить освоение далекой
колонии, признание ее беззащитности в случае войны с Англией и стремление к укреплению
фактич. альянса с США; наряду с Фокса миссией стало кульминацией русс-ко-амер. сближения
перед лицом общих противников на междунар.  арене.  В последующем США использовали
договор 1867 для обоснования своих прав на исключит, юрисдикцию в вост. части Берингова моря;
5) Декларация о взаимном признании мерительных свидетельств торг. судов, подписана
25.05/6.06.1884 госсекр. Ф. Т. Фрелингхойзеном и посланником России К. В. Струве.
Распространялась на суда Вел. Княжества Финляндского; 6) Конвенция о выдаче преступников,
подписана 16/28.03.1887 госсекр. Т. Ф. Бейардом, посланником России К. В. Струве и ген.
консулом в Нью-Йорке Р. Р. Розеном в результате длительных переговоров, начатых по амер.
инициативе в 1873, Предусматривала выдачу уголов. преступников согласно утвержден, перечню
правонарушений, но не допускала выдачу обвиняемых по по-лит. мотивам, за исключением лиц,
покушавшихся на глав гос-в или членов их семей. Встретила серьез, оппозицию в амер. об-ве,
стимулировавшуюся рус. рев. эмиграцией (см. Американское общество друзей русской свободы).
При ратификации 6.02.93  Сенат внес поправки,  усложняет,  процедуру выдачи,  к-рые были
закреплены доп. прото-колом, подписан. 19.02/3.03.93 и. о. госсекр. У. Уортоном и посланником
России Г. Л. Кантакузеном; 7) Врем. соглашение относительно котиков, промыслов в Беринговом
море и сев. части Тих. океана заключено 22.04/4.05.1894 госсекр. У. К. Грэшемом и посланником
России Г. Л. Кантакузеном. США принимали обязательства запретить незакон. промысел своих
граждан и давали согласие на задержание нарушителей рус. крейсерами. Россия обязывалась
ограничить промысел своих подданных в зап. части Берингова моря; 8) Конвенция о передаче на
арбитраж вопроса о правомочности задержания рус. крейсерами амер. промысл, судов у берегов Д.
Востока, подписана 26.08/8.09.1900 мин. иностр. дел России В. Н. Ламзаор-фом и поверенным в
делах США Г. Л. Пирсом. 29.11.02 голл. арбитр вынес решение в пользу американцев.
Окончательно вопрос о котиков, промыслах разрешен подписанием предварит, соглашения между
Россией,  США и Японией 25.10/6.11.1897  и 4-сторон.  конвенции с участием Англии
24.06/7.07.1911; 9) Конвенция об обмене почт, переводов, подписана 11/23.01.1899 в СПб.
начальником Гл. управления почт и телеграфов Росс, империи ген.-лейт. Н. Петровыми
20.01/1.02.1899 в Вашингтоне генеральным почтмейстером США, б. посланником в России Ч. Э.



Смитом. Вступила в силу с 19.03/1.04.1900, утверждена декларацией мин. иностр. дел России В. Н.
Ламздорфа 22.03/4.04.02. Устанавливала обмен, курс 1 дол. = 1 р. 94 коп.; 10) Соглашение о
защите торг. марок в Китае, заключено 15/28.06.1906 в форме обмена нотами между посланниками
в Пекине У.  В.  Рокхиллом и Д.  Д.  Покоти-ло-вым;  11)  Соглашение о взаимном признании
корпораций и др. коммерч. ассоц., подписано 12/25.06.1904 мин. иностр. дел России В. Н.
Ламздорфом и послом США Р. С. Маккормиком. Предусматривало признание законности торг.,
пром. и финанс. корпораций одной страны на террит. другой. Ратифицировано Сенатом 6.05.09 с
поправкой о том, что соглашение распространяется на корпорации, создан, на основании законов
штатов; 12) Договор о поддержании мира (один из т. н. охладит. договоров), подписан
18.09/1.10.1914 госсекр. У. Дж. Брайаном и послом России Ю. П. Бахметевым; 13) Протокол
соглашения относительно экспорта в США товаров из России, подпадавших под действие эмбарго,
подписан 10/23.09.1915 госсекр. Р. Лан-сингом и послом России Ю. П. Бахметевым с целью
"облегчения коммерч. связей" в условиях Первой мировой войны. В 1822 император России
выступил арбитром в анг-ло-амер. споре о толковании ст. 1 Гентского договора, касавшейся
компенсации амер. собственникам за уведенных англ. войсками рабов; 30.06/12.07.22 на
основании вынесенного Александром I решения заключена 3-сторон. конвенция. При поддержке
рус. дипломатии заключены турец-ко-амер. договор 1830 и персидско-американскш договор 1856.
На основании арбитраж, протокола от 7.05.1903 император России приглашался назначить
арбитров для решения вопроса об имущ.  претензиях европ.  держав и США к Венесуэле (см.
Венесуэльские кризисы). Россия совм. с США участвовала в подписании Ансэйских договоров с
Японией, Тяньцзиньских договоров с Китаем; междунар. соглашений относительно Конго, Кореи,
Марокко; документов Гааг. конференций мира, включая Драго-Портера конвенцию;
Заключительного протокола по Китаю; соглашений о Китайском консорциуме; Лондонской
декларации о правилах мор. войны; междунар. соглашений относительно котиков, промыслов в
Беринговом море. През. США Т. Рузвельт выступил посредником при заключении Портсмутского
договора, завершившего русско-японскую войну 1904-05.

Русско-японская война (Russo- Japanese War) 1904-05 - "одна из самых решающих битв в амер.
истории", по определению Г. Адамса, к-рый, подобно мн. др. идеологам, видел в России осн.
соперника США на мир. арене. Ее экспансия в Маньчжурии воспринималась как вызов зап.
цивилизации, угроза основополагающим интересам США и выдвинутой ими "открытых дверей"
доктрине. Адм-ция Т. Рузвельта, считавшего, что "Япония ведет нашу игру", совм. с Англией
оказала ей всемер. содействие. Предос-тавл. амер. и англ. банками займы стали осн. источником
финансирования яп. воен. расходов. Амер. флот выдвинулся к маршруту вероятного
передвижения рус. кораблей на Д. Восток, впервые в своей истории в США приступили к
разработке плана воен. операции против России с целью блокировать рус. крейсеры во
Владивостоке. Посредством Тафта-Кацура соглашения США фактически присоединились к англо-
яп. союзу, намереваясь в случае перерастания войны во всеобщую выступить вместе с ним против
русс-ко-франко-герм. коалиции. Посредничество Рузвельта при заключении Портсмутского
договора помогло Японии навязать России тяжелые условия мира. В итоге США получили в лице
усилившейся Японии серьез, противника, действительно сумевшего поставить под сомнение их
позиции в мире. С 1906 Япония оценивалась амер. командованием как наиб. опасный враг (см.
"Оранжевый план"). Опыт Р.-я. в. оказал большое влияние на последующую военно-мор. политику
США, в частности на планирование похода "Великого белого флота".

Рут Элиху (Элайо)(Root Elihu), 15.02.1845-7.02.1937-гос. деятель. Род. в шт. Н.-Й. В 1867
окончил школу права Нью-Йорк, ун-та, в 1868 основал юрид. фирму, в ходе многолет. практики
завоевал репутацию одного из лучших юристов страны. Как независ. республиканец участвовал в
полит. жизни штата, поддерживал деятельность Т. Рузвельта на посту руководителя полиции Нью-
Йорка и губ.  штата.  В 1899-1904  воен.  мин.  в кабинетах У.  Маккинли и Рузвельта.  В связи с
возложением на его мин-во функций колон. ведомства сыграл клю-чев. роль в орг-ции управления
амер. владениями, приобретенными в результате испано-американской войны (Филиппины, Куба,
Пуэрто-Рико). Фактич. автор Платта поправки, к-рую рассматривал как способ закрепления в меж-
дунар. праве принципов Монро доктрины. Сыграл большую роль в последующем развитии



доктрины, участвуя в подготовке Рузвельта и Лоджа дополнений и Драго-Портера конвенции.
Сторонник ограничения действия доктрины рамками Кариб, бассейна, контроль над к-рым со
стороны США считал необходимым в интересах обеспечения безопасности Панам, канала;
обосновал принцип неприменимости доктрины Монро к развитым странам Юж. Америки, за к-
рыми признавал право самостоятельно вести свои дела ("новый панамериканизм"). Внес важный
вклад в создание практич. предпосылок для развертывания шир. внешнеторг. экспансии,
содействовал частич. ослаблению системы протекционизма, созданию и деятельности Комиссии
по международному обмену. В 1903 чл. англо-амер. комиссии, разрешившей вопрос о границах
Аляски в пользу США.  Провел реорг-цию воен.  ведомства и армии с целью повышения их
эффективности, выступил инициатором создания Бюро островных дел. Воен. колледжа армии.
Генерального штаба армии. Считая свою задачу выполненной, вышел в отставку, вернулся к частн.
практике. Во время русско-японской войны приветствовал победы Японии. 19.07.05 занял пост
госсекр. в нов. кабинете Рузвельта. Провел реорг-цию консул, службы на основе принципа
назначения "по заслугам" (1906). Способствовал заметному улучшению отношений со странами
Юж. Америки, в 1906 принял личн. участие в 3-й Панамериканской конференции, после чего
совершил "визит доброй воли" по латиноамер. столицам. В 1907 осуществил поездку в Мексику,
развитию отношений с к-рой придавал особое значение. Добивался заключения колумбийско-
американского договора об урегулировании проблем, порожденных захватом США Панамского
канала зоны. Настоял на подписании арбитражных договоров с 25 гос-вами, сыграл гл. роль в
разрешении проблем в отношениях с Англией по канад. вопросу. В 1908 заключил Ру-та-Такахира
соглашение с Японией. В 1906 стал одним из основателей Амер. об-ва междунар. права, избран
его през. В этом качестве пропагандировал мысль об ограниченности нац. прав гос-в и
необходимости признания ими определ. обязательств перед междунар. сообществом, подчеркивал
растущ. взаимосвязь наций и развитие тенденции к интернационализации происходивших в мире
процессов. 27.01.09 вышел в отставку с поста госсекр., готовясь занять место в Сенате, с 4.03
сенатор от Н.-Й., влият. чл. комитета по внеш. связям. В 1910 представитель США в междунар.
арбитраж, суде в Гааге, разрешившем давний спор с Англией о рыболов, правах у берегов Сев.
Америки, в том же году назначен чл. Гааг. суда и стал през. Фонда Карнеги за междунар. мир
(1910-25). За заслуги в разрешении спор, междунар. проблем мирн. средствами в 1912 ему
присуждена Нобелевская премия мира. Как один из лидеров "старой гвардии"
председательствовал на съезде РП в 1912, выдвинувшем канд. в през. У. Г. Тафта в противовес
Рузвельту. 3.03.13 сложил с себя полномочия сенатора. После вступления США в Первую
мировую войну в апр. 1917 призвал мир. демократию "убить своего врага", считая, что между ней
и автократией не может быть компромисса. В 1917 возглавил Рута миссию, направл. для изучения
ситуации в рев. России. Поддержал с оговорками Версал. мирн. договор 1919. В 1920-21 чл.
междунар.  комиссии по орг-ции Междунар.  суда справедливости,  в 1929  чл.  комиссии по
пересмотру его устава. В 1921-22 чл. амер. делегации на междунар. конф. в Вашингтоне по
ограничению мор. вооружений и проблемам Тих. океана. Чл. полечит, советов Нью-Йорк. публ. б-
ки и Метрополитен музея.

Рута миссия (Root Mission) - посещение России амер. делегацией, состоящей из
представителей воен. и воен-но-мор. ведомств, делов. и профсоюз. кругов во главе с Э. Рутом.
Направлена после признания Врем. пр-ва адм-цией В. Вильсона для выяснения ситуации в России
перспектив ее участия в Первой мировой войне. Глава миссии получил ранг чрезвыч. посла, 8 ее
членов - чрезвыч. посланников, что свидетельствовало о значении, к-рое придавалось пр-вом
США рус. вопросу и планам сотрудничества двух "великих демократий". 21.05/3.06.1917 прибыла
во Владивосток, с 31.05/13.06 по 26.06/9.07 находилась в Петрограде. Провела переговоры о
финанс. помощи, по итогам к-рых России предоставлялись амер. кредиты; пыталась вести
пропаганду с целью побудить Россию к продолжению войны. Воен. делегация во главе с ген.-
майором X. Скоттом произвела инспектирование рус. армии, начавшей 18.06/1.07 посл.
наступление на фронте. Контр-адм. Дж. Гленнон посетил осн. базы рус. флота, выдвинул
предложение об отправке в США рус. военно-мор. миссии во главе с А. В. Колчаком. 8/21.07 Р. м.
покинула Владивосток. По возвращении способствовала принятию курса на поддержку пр-ва А. Ф.



Керенского. По мнению рута, "выгода от удержания России в войне... так огромна, что риск,
связанный с оказанием помощи, не следует... принимать во внимание". Орг-ция миссии
свидетельствовала о непонимании пр-вом Вильсона сути происхо-дивш. в России процессов, а
докл. Рута, испытавшего влияние посла США Д. Р. Фрэнсиса, не отражал реал, положения дел в
России, находившейся накануне большевист. переворота, и не смог стать основой для выработки
адек-ват. полит. линии.

Рута-Такахира соглашение (Root-Takahira Agreement) -японо-амер. соглашение, заключен, в
форме обмена нотами между госсекр. США и послом Японии 30.11.1908. Представляло собой
завершающ, шаг в урегулировании последствий кризиса 1906-07, предпринятый после заключения
джентльменского соглашения и арбитраж, конвенции 1908, посылки "Великого белого флота" и
поездки У. Г. Тафта в Токио. Стороны рассматривали обмен нотами как согласов. декларацию об
общих целях, политике и намерениях в р-не Тих. океана, к-рая предусматривала взаимное
признание территориал. владений друг друга, сохранение статус-кво в регионе, свобод, развитие
торговли в бассейне Тих. океана, уважение принципа равных возможностей для всех держав в
торговле и пром. освоении Китая, сохранение независимости и территориал. целостности Китая.
Наряду с Тафта-Кацура и Лансинга-Исии соглашениями представляло попытку врем.
урегулирования противоречий двух держав, не способствовавшую разрешению глубин, конфликта.
Посредством Р.-Т. с. США примыкали к системе соглашений между Японией и державами
Антанты, оставляя Германию в изоляции на Д. Востоке.

"Рутгерс против Вадингтона" ("Rutgers v. Waddington") - процесс в суде Нью-Йорка, в ходе к-
рого в 1784 мэр Дж. Дьюэн объявил не имеющим юрид. силы принятый по настоянию губ. Дж.
Клинтона закон шт. Н.-Й. Этот закон разрешал беженцам требовать в суд. порядке возмещения
ущерба или аренд, платы за использование их недвижимости в период оккупации Нью-Йорка брит.
армией. Закон противоречил положениям Парижского мирного договора 1783 о запрете любого
преследования подданных Англии и амер. лоя-листов за их действия в годы Войны за
независимость. Закон был выгоден мн. американцам (так, в иске против брит. губ. Трайона,
обвиненного в пользовании фермой Р. Морриса, истцу присудили сумму, втрое превы-шающ. реал,
стоимость фермы). Решение Дьюэна поэтому встретило осуждение легислатуры, а нек-рые
законодатели требовали его смещения с поста. А. Гамильтон под псевд. "Фокион" в 1784 опубл.
памфлет с призывом соблюдать Париж, договор и не преследовать экс-лоялистов. В печати
последовал ответ противника лоялистов, выступившего под псевд. "Ментор", спор продолжался
до 1788, когда под влиянием Гамильтона, Дьюэна, Дж. Джея, Ф. Дж. Скайлера и Р. Р. Ливингстона
легислатура Н.-Й. отклонила все законы, противоречившие междунар. обязательствам США.

Рыболовная комиссия США - см. Министерство торговли и труда.
"Рыцари золотого круга" - см. "Медноголовые"; Тихоокеанская республика, планы создания.
Рыцари Колумба (Knights of Columbus) - религ. муж. об-во, осн. в 1882 в Нью-Хэйвене, Конн.,

для содействия интересам катол. церкви и поощрения среди своих членов духа
доброжелательности и гражд. верности. Имеет множество отд-ний в разл. частях страны.

Рыцари труда - см. Орден рыцарей труда.
Рэд Клауд (Red Cloud), 1822-10.12.1909 - "Красное Облако", индейск. имя Макфиалата

(Makphiyaluta)  -  ин-дейск.  вождь и воин.  Род.  в Блю Крик,  Неб.;  отличался неукротимым
характером, искренностью и располагающими манерами, имел друзей среди белых. Противился
наступлению амер. цивилизации, выступал против стр-ва воен. фортов вдоль тракта Боземана (на
зол. прииски в Мон.), руководил нападением индейцев на отряд полк. У. Д. Фет-термана (см.
Феттерма-новская резня) и в 1868 заставил войска США покинуть этот тракт и форты (см. Война
Красного Облака). Р. К. приобрел славу вел. воина и дипломата, от имени индейцев вел
переговоры о мире с властями США. В 1870 посетил Вашингтон и Нью-Йорк, в 1876 и 1890
выступал против возобновления индейцами воен. действий. Р. К. критиковал коррупцию в
федерал. органах, ответств. за проведение индейск. политики, направил през. Дж. А. Гарфилду
письмо с требованием отставки уполномоченного по индейск. делам. В 1881 смещен властями с
поста вождя, его племя переселили в резервацию в Ю. Д. В конце жизни Р. К. воспринял нек-рые
идеалы христ. религии, тяготел к катол. церкви, умер в резервации Пайн Ридж.



Рэли Уолтер (Raleigh Walter), 1552-29.10/8.11.1618-англ. мореплаватель, пират, историк, поэт.
Род. в юж. Девоншире в дворян, семье, учился в Оксфорде. С 1569 во Франции, добровольцем
воевал на стороне гугенотов. В 1578-79 участник эксп. X. Гилберта против исп. флота. В 1579-81
при дворе Елизаветы I, участник неск. дуэлей. В 1581-84 выполнял разл. поручения королевы,
затем возведен в рыцар. достоинство и 25.03.84 получил патент на открытие и владение землями в
Америке. В апр.-сент. 1584 снарядил эксп. Ф. Адамса и А Барлоу, к-рая обследовала побережье
нынеш. С. К., затем получившее назв. Виргиния. Елизавета I разрешила Р. основать там колонию,
но без права участвовать в этом лично.  В июне 1585  его кузен вице-адм.  сэр Р.  Гренвиль и
помощники Ральф Лейн и Томас Харриот попытались построить поселение на о. Роанок (ныне С.
К.), но не поладили между собой и с индейцами, и в июне 1586 уцелевшие колонисты сняты с
острова флотом Ф. Дрейка. В 1587 эксп. Джона Уайта еще раз высадила на о. Роанок 89 мужчин,
17 женщин и 2 детей; в 1588 посланные Р. капитаны не добрались до нее, увлекшись грабежом фр.
кораблей, а в 1589 оказалось, что колонисты бесследно исчезли. Зря истратив 40 тыс. ф. ст. на
колонию, Р. в 1603 вернул патент короне. В 1586 Р. впервые начал культивировать в Англии
вывезенные из Америки картофель и табак. В 1595-96 захватил у испанцев о. Тринидад,
участвовал в эксп. на р. Ориноко в поисках города Маноа, где по легенде все построено из золота,
нашел россыпи золота, составил первую карту Гвианы и Венесуэлы. В июне 1596 участвовал в
успешном нападении на Кадис. В 1597-1603 чл. палаты общин брит. парламента, в 1601-03 губ. о.
Джерси. В 1603-16 в тюрьме как враг династии Стюартов, написал "Всемирную историю" и много
поэтич. произведений. В 1617 самовольно предпринял эксп. против испанцев. По требованию
Испании по возвращении арестован и казнен. В честь Р. названы столица С. К. и залив.

Рэндолф Джон, из Роанока (Randolph John, of Roanoke), 2.06.1773- 24.05.1833 - политик, оратор.
Из старин,  семьи виргин.  плантаторов.  В юности поклонник Фр.  революции и якобинцев,  позже
примкнул к наиб. консерватив. крылу джефферсон. демократов, к-рое защищало права штатов, агр.
путь развития Америки, рабство, ценности плантатор, об-ва. Чл. П. п. в 1799-1813, 1815-17, 1819-
25, 1827-29, сенатор в 1825-27. В речи 5.03.1806 объявил себя и своих сторонников "третьей
партией", критиковал Т. Джефферсона за эмбарго и позицию в Язу афере, на президент. выборах
1808 поддерживал Дж. Монро против Дж. Мэдисона, в 1810-12 добивался мира с Англией,
высмеивая "военных ястребов", особенно планы захвата Канады. В 1816 противник создания
Банка США II, в 1820 голосовал против Миссурийского компромисса, считая его чрезмер.
уступкой Юга Северу; в 1825-26 так ругал Адамса-Клея сделку, что Г. Клей 8.04.26 вызвал его на
дуэль и прострелил пальто. В 1828 участвовал в основании ДП и содействовал победе Э. Джексона
и Дж. К. Кэлхуна на выборах. Из-за вздорного характера демократы не хотели давать ему ответств.
должность в США. По предложению госсекр. М. Ван Бюрена 26.05.30 назначен посланником в
России. Прибыл в СПб. 10.08. На приеме в Зимнем дворце поскользнулся на паркете, упав к ногам
императрицы Александры Федоровны, к-рая решила, что амер. посланник демонстрирует
"эксцентрический республиканский этикет". Согласно расхожей легенде, Р. запросто обратился к
Николаю I: "Как поживаете, император? Как мадам?". На самом деле он пытался вести светск.
разговор на фр. яз., к-рым владел плохо. Не приступив к переговорам о торг. конвенции, 19.09.30
по неизв. причине выехал в Лондон, а в окт. 1831 вернулся в США. Заболел психич.
расстройством, после выздоровления собрался в Англию, но умер в Филадельфии за неск. часов
до отъезда.

Рэндолф Эдмунд Дженнингс (Randolph Edmund Jennings), 10.08.1753-12.09.1813 - политик,
дипломат. Род. ок. Вильямсберга, Вирг. После окончания Уильяма и Мэри колледжа изучал право.
Участник Войны за независимость, адъютант Дж. Вашингтона. В 1779-82 - чл. Континентального
конгресса, в 1886-88 - губ. Вирг. На Конституционном Конвенте представил "виргинский план",
но в итоге отказался подписать Конституцию США, считая ее недостаточно республиканской. В
1789-94 - генеральный атторней США, в 1794-95 - госсекр. Вынужден уйти в отставку из-за
выдвинутых против него обвинений в нелояльности, к-рые позднее были отвергнуты. Попытки Р.
оправдаться привели к полному разрыву с Вашингтоном и были использованы
джефферсоновскими республиканцами в борьбе с федералистами. Полит. карьера Р. на этом



закончилась, и он вернулся к юрид. практике. В 1807 принимал участие в защите А. Бэрра на
процессе по обвинению того в измене.

С
Саббатарианцы (Sabbatharians) - религ.-полит. течение, сторонники к-рого в 1840-х добивались

законодат. запрета на любую работу в воскресенье (см. Однодневный президент). Назв.
происходит от древ-неевр. Sabbath -7-й день творения, предназнач. Богом для отдыха (у иудеев -
суббота, у бол-ва христиан - воскресенье).

"Саквояжники" ("Carpet baggers") - прозвище северян - участников Реконструкции, данное им
побежденными в Гражданской войне рабовладельцами. Мн. северяне-чиновники, проповедники,
бизнесмены налегке (с саквояжем в руке) прибывали на Юг под предлогом проведения реформ, в
ходе к-рых они вытесняли старую элиту. Нередко "С." быстро обогащались и преуспевали в личн.
карьере, а сопутствующая этому коррупция ухудшала экон. положение юж. штатов, подрывала
репутацию нов. властей.

Сакраменто, г. - см. Калифорния.
Салливен Луис Генри (Sullivan Luis Henri), 3.09.1856-14.04.1924- архитектор. Род. в Бостоне,

учился (1872-73) в Массачусетском технологическом институте и Париже, с 1874 работал в
Чикаго. Один из пионеров рационализма в архитектуре, основатель т. н. чикаг. школы, разработ.
нов.  тип высот,  сооружений -  небоскребы.  Пытался найти полноцен.  худож.  выражение
современности, эстетически осмыслить техн. возможности нов. архитектуры, не маскируя их под
ист. стили, а, напротив, подчеркивая ритм и строй каркас, конструкций. Форму в архитектуре
определял как функцию; создан, им концепция ор-ганич. архитектуры была развита его учеником
Ф. Л. Рантом.

Самнер Уильям Грэм (Sumner William Graham), 30.10.1840-12.04.1910 -специалист по экон.,
полит.  и соц.  наукам.  Род.  в Патерсоне,  Н.-Д.,  в семье ж/д рабочего.  В 1863  закончил Йельский
колледж; обучался в Гет-тингене (Германия) и Оксфорде (Англия), по возвращении в США в 1869
стал священником епископал. церкви. В 1866-69 - преподаватель Йеля, с 1872 и до конца жизни
занимал в нем каф. полит. и соц. наук, являлся сторонником доктрин эволюц. развития и
невмешательства властей в соц.-экон. жизнь об-ва, добивался установления свободы торговли и
введения золотого стандарта, противился вмешательству в свободу конкуренции. Заложил основы
науки об об-ве, выступил пионером изучения соц. ин-тов и их взаимного влияния как основы для
науч. понимания тенденций обществ. развития. Труд С. "Народные обычаи" вошел в историю соц.
и этнич. психологии. Опубл. работы по истории экономики, финансов и банков, исследования
деятельности Э. Джексона, А. Гамильтона, Р. Морриса. С. считался одним из лучших лекторов
своего времени, оказал влияние на формирование взглядов двух поколений американцев.

Самнер Чарлз (Sumner Charles), 6.01.1811-11.03.1874-полит. деятель. Род. в Бостоне. В 1830
окончил Гарвард, в 1833 Гарвард, школу права, с 1834 допущен к юрид. практике. В 1835-37
преподавал в Гарвард, школе права, в 1837-40 путешествовал по Европе и изучал европ. полит.
системы. В США в 1840-е приобрел репутацию оратора, стал активистом движения по
объявлению войны вне закона,  в 1849  в обращении к Амер.  об-ву мира предложил учредить
"Конгресс наций". Противник Мексиканской войны, в 1848 содействовал основанию партии
фрисойл еров. В 1849 безуспешно участвовал в суд. процессе "Роберте против г. Бостон", в к-ром
рассматривался вопрос о прекращении сегрегации школ, образования негров. В 1851-74 сенатор от
Масс. избран усилиями фрисойлеров и сторонников ДП, стал сторонником РП и одним из лидеров
противников рабства. С. содействовал формированию РП в Масс. стал известен, выступая с
критикой закона о беглых рабах, Канзас-Небраска билля. Речь С. 20.05.56 о "преступлении (Юга)
против Канзаса" спровоцировала нападение на него (22.05) в Сенате конгрессмена Престона
Брукса (племянника затронутого в речи сенатора Эндрю Батлера из Ю. К.). После лечения С.
5.12.18 возобновил деятельность в Сенате. В 1861 возглавил комитет по иностр. делам и в 1862
сформулировал теорию, служившую обоснованием последующ, политики радикал. Реконструкции
(согласно этой теории, юж. штаты, совершив равносильную преступлению сецессию, лишились
всех гарантир. Конституцией США прав и иммунитетов и объявлялись террит., порядок



управления к-рыми устанавливал Конгресс). Во время Гражданской войны С. являлся лидером
республиканцев радикальных в Сенате. После окончания войны он добивался импичмента през. Э.
Джонсона и осуществления радикал, преобразований на Юге, но постепенно смягчал отношение к
юж. штатам. С. поддержал приобретение Аляски, занял жесткую антибрит. позицию по делу
"Алабамы". Добивался реформы гражд. службы в США, выступал против намерения през. У. С.
Гранта аннексировать Доминиканскую республику, в 1872 обвинил Гранта во взяточничестве,
непотизме и незакон.  вмешательстве в работу гос.  органов.  Разногласия с Грантом и госсекр.  Г.
Фишем сказались на отношениях с РП, отказавшей С. в поддержке. В 1872 С. оставил пост пред.
комитета Сената, хотя и сохранил влияние в обществ.-полит. жизни США.

Самоа (Samoa) - архипелаг в Зап. Полинезии, долгое время бывший объектом соперничества
между США,  Англией и Германией.  Открыт в 1722  голл.  мореплавателем Я.  Рог-гевеном.
Первооткрывателями С. для Америки были китобои. В 1839-40 о-ва исследовались Уилкса
экспедицией, руководитель к-рой составил "Коммерческие правила" (5.11.39), мн. годы
определявшие взаимоотношения островитян с иностранцами. Прибывший на С. в качестве личн.
представителя през. У. С. Гранта полк. Стейнбергер в 1875 стал премьер-мин. гос-ва, организов. на
основе написанной им конституции.  По требованию Англии и Германии в 1876  выслан с С,  но
создан, им режим просуществовал до 1879. 17.01.78 прибывшая в Вашингтон делегация С.
подписала договор о дружбе и торговле, согласно к-рому США получали права на устройство
военно-мор. базы в Паго-Паго и на свобод, торговлю. Вслед за США договоры с С. заключили
Германия и Англия. 2.09.79 консулы трех держав подписали конвенцию о создании муниципал,
совета Алии (продлена 29.09.83). Последующ, обострение соперничества США и Германии за С.
вызвало первый в истории их взаимоотношений острый дипл. конфликт. 14.06.89 в Берлине
подписан Ген. акт, гарантировавший нейтралитет и автономию С, что означало установление над
С.  тройств,  протектората Англии,  Германии и США.  Нов.  обострение обстановки на С.  привело
весной 1899 к воен. интервенции США и Англии в целях недопущения герм. аннексии. По англо-
герм. (14.11.99) и тройственной (2.12.) конвенциям США получили Ту-туилу и прилегающ. о-ва,
Англия - компенсации в др. местах, а осн. часть С. отошла к Германии. Распоряжением през. У.
Маккинли от 19.02.1900 амер. часть С. (197,1 км2 с нас. ок. 4 тыс. чел.) передана под управление
Военно-мор. мин-ва, 17.04.1900 (отмечается как День флага), США офиц. вступили во владение
Тутуилой и о.  Аунуу;  5.06  амер.  флаг поднят над о-вами Мануа (соглашение с мест.  вождями о
передаче суверенитета в обмен на гарантии внутр. автономии подписано летом 1904), 10.07.1900 -
над необитаемым атоллом Роз. В 1925 в состав амер. С. включен атолл Суэйнс. 7.11.1899
подписано соглашение о возмещении ущерба, нанесен, в ходе англо-амер. интервенции на С. герм.
собственности. 14.10.1902 приглашенный в качестве арбитра швед. король Оскар II обязал США и
Англию выплатить компенсации герм. собственникам. В 1906-08 США возместили ущерб
подданным 4 др. европ. гос-в, в 1911-13-собств. гражданам.

Самтер, форт - см. Гражданская война в США. Сан-Габриэль, г. - см. Лос-Анджелес. Сан-
Диего,  г.  -  см.  Калифорния.  "Сан-Диего"  -  см.  Первая мировая война.  Сан-Педро,  г.  -  см.  Лос-
Анджелес. Сан-Рафаэль - см. Сан-Франциско. Санта-Барбара - см. Калифорния. Сан-та-Моника -
см. Лос-Анджелес.

Санта-Фе (Santa Ре)-адм. центр шт. Нью-Мексико (с 1911), один из старейших городов в
пределах нынеш. США. Расположен в долине одноимен, реки (назв. по-испански означает "святая
вера") на выс. более 2000 м над уровнем моря, легочный курорт. В окрестностях с 16 в.
добывается золото. Осн. в1609исп. губ. провинции Нов. Мексика П. де Перальтой, был столицей
этой провинции до 1822, одноимен, шт. Мексики в 1824-46. Сохранились памятники колон.
архитектуры: губ. дворец, архиепископство. В 1820-х стал конеч. пунктом знаменитой торго-во-
переселенч. тропы из Сент-Луиса. Занят амер. войсками С. У. Кирни в авг. 1846, закреплен за
США по Гуада-лупе-Идальго договору. В 1850-1911 адм. центр федерал. террит. Нью-Мексико.

Сантаяна Джордж (Santayana Geoige), 16.12.1863-26.09.1952-философ. Род. в Мадриде в дворян,
семье, с 1872 в США. В 1889-1912 проф. философии Гарварда. Один из гл. представителей амер.
идеализма. Испытал влияние прагматизма, разработал систему, близкую к направлению
"философии жизни". Выступал с критикой пуритан. морали, писал филос. стихи и прозу, был



известен как блестящий стилист. Осн. труды: "Жизнь разума" (1905-06, 5 т.), "Царство бытия"
(1927-40, 4 т.). С 1912 жил по преимуществу в Риме.

Санто-Доминго - см. Доминиканская республика.
Сантьяго (Santiago) - город на юго-востоке Кубы, вокруг к-рого разыгрались решающ,

сражения испано-американской войны. 19.05.1898 сюда прорвалась исп. эскадра контр-адм. П.
Серверы в составе 4 броненос. крейсеров и 3 миноносцев, что превратило р-н С. в осн. театр воен.
действий. С 29.05 амер. флот блокировал порт, 3.06 лейт. Р. Гобсон на угольщике "Мерримак"
пытался перекрыть выход из него,  но потерпел неудачу и попал в плен.  Высадка в р-не С.  амер.
сухопут. сил и их успеш. продвижение совм. с куб. войсками создали угрозу для исп. эскадры, к-
рая 3.07 предприняла попытку прорыва блокады. Исп. корабли (крейсеры "Инфанта Мария Те-ре-
зия" - флагман, "Бискайя", "Колон", "Куэндо", миноносцы "Плутон" и "Фурор") были уничтожены
превосходящ. амер. силами под командованием контр-адм. У. Сэмпсона и коммодора У. Шлея
(броненосцы 1-го класса "Орегон", "Массачусетс" и "Айова", броненосец 2-го класса "Техас",
броненос. крейсера "Бруклин" под флагом Шлея и "Нью-Йорк" под флагом Сэмпсона, вспомогат.
крейсер "Глостер"). Испанцы потеряли 323 чел. уб., американцы -1. Уничтожение гл. удар, сил
Испании в Зап. полушарии лишало ее всякой надежды на успеш. продолжение войны, 17.07 город
был сдан американцам, а вскоре после этого стороны заключили перемирие. Впоследствии Шлей
и Сэмпсон оспаривали друг у друга лавры победителя. Т. Рузвельт назвал бой "битвой капитанов",
имея в виду, что оба претендента не смогли организовать управление действиями своих подчи-
ненных и каждый из них поступал по своему разумению.

Сан-Франциско (San-Francisco) - город в Калифорнии, крупн. порт на зап. побережье США.
Расположен на п-ове между Тих. океаном и зал. Сан-Франциско, представляющим одну из лучших
естеств. гаваней в мире. Залив открыт 2.11.1769 разведчиком исп. эксп. Г. де Портолы сержантом
Хосе Ортега. 5.08.75 исп. корабль "Сан Карлос" первым прошел прол. Золотые ворота,
соединяющий гавань с океаном. Появление в калифорн. водах рус. мореплавателей и
мехоторговцев побудило Испанию ускорить освоение Сев. Калифорнии. В 1776 эксп. X. Б. де
Анса основала на месте нынеш. С.-Ф. укрепл. поселение (Президио), ставшее адм. центром воен.
округа С.-Ф., и миссию С.-Ф. де Асис (ныне "миссия Долорес"). В ответ на закладку русскими
Форт-Росса испанцы основали миссии Сан-Рафаэль (1817) и С.-Ф. Солано (1823) к северу от
залива. В 1806 Уполномоченный "Российско-американской компании" Н. П. Резанов установил
торг. связи с властями исп. поселений в зал. С.-Ф.; в 1816 его посетило первое рус. воен. судно
"Рюрик" под командованием О. Е. Коцебу; в 1824 избрал для зимовки кап. фрегата "Крейсер" М. П.
Лазарев. Офицер фрегата, буд. декабрист Д. И. За-валишин выдвинул план приобретения
"президии при заливе Сан-Франциско" - "самой важной в полит. и торг.. значении" и придающей
"главную цену Калифорнии". Он рассматривал С.-Ф. как "ключ к владычеству над Великим
океаном", обладание к-рым позволит отсечь Калифорнию от Орегона и предотвратить
утверждение там американцев. В 1863-78 С.-Ф. неоднократно использовался как пункт
базирования крейсеров в ходе американских экспедиции русского флота. Память о России
сохраняется в назв. Рус. холма, где похоронено неск. моряков. После перехода Калифорнии к
Мексике (1824) вокруг миссии сложилось поселение Долорес. В 1835 в бухте Иерба-Буэна осн.
торг. поселение, ведущ. позиции в экон. жизни к-рого заняли амер. купцы. В 1836 уроженец Ог.
Дж. П. Лис открыл здесь первое торг. заведение. После продажи Форт-Росса в 1841 сюда
переселилась часть его обитателей, положив начало рус. общине в С.-Ф. Ее численность возросла
после продажи Русской Америки в 1867,  что превратило ее в самую кр.  рус.  общину в США.  В
ходе Мексиканской войны 9.07.46 Иерба-Буэна занята амер. моряками с корабля "Портсмут" под
командованием Дж. Б. Монтгомери. Назначен, им алькадом поселка лейт. У. Бартлет 30.01.47
переименовал его в-С.-Ф. Открытие золота в Калиф, вызвало стремит, рост С.-Ф., нас. к-рого
возросло с 900 чел. в 1848 до 25 тыс. в 1850. 15.04.50 С.-Ф. получил статус города. Частые пожары,
происходившие в 1849-51, дали стимул для начала капитал, застройки. Разгул преступности
привел к созданию 9.06.51 гражданами С.-Ф. самого изв. в истории США Комитета бдительности,
сумевшего навести относит, порядок в городе. Опыт был повторен в 1856, в том же году
легислатура штата приняла закон о слиянии города и графства С.-Ф. Истощение зол.



месторождений во 2-й пол. 1850-х вызвало врем. упадок, усугубленный оттоком нас. на зол.
прииски Брит. Колумбии в 1858. Очередной бум в развитии С.-Ф. наступил с открытием в 1859
серебр. месторождений Невады, вновь превратившим С.-Ф. в транзит, пункт к быстро
развивавшемуся региону. Окончание стр-ва в 1869 трансконтинент, ж. д., сопровождавшееся экон.
депрессией 1870-х, привело к увеличению безработицы, что вызвало рост недовольства против
чернорабочих-китайцев и превратило С.-Ф. в центр борьбы с китайской иммиграцией. Агитация
Рабочей партии Калиф, во главе с Д. Кирни вызвала в июле 1877 кит. погромы в С.-Ф. Принятое в
1906 решение о создании в С.-Ф. отд. школы для детей иммигрантов из Азии спровоцировало
"школьный кризис" в отношениях между США и Японией. Улучшение экон. конъюнктуры в посл.
четв. 19 в. способствовало стабилизации развития и превращению С.-Ф. в крупн. торг., финанс. и
культур. центр Зап. берега (нас. в 1880—234 тыс. чел.). В 1874 здесь открыто отд-ние Монетного
двора США; в 1914 город стал центром одного из 12 банков, округов, создан, в рамках
федеральной резервной системы. В 1894 в С.-Ф. проведена первая на Д. Западе между-нар. пром.
выставка. В 1873 здесь осн. канатная трамвайная дорога, действующая до сих пор, в 1912 - первая
в США муниципал,  ж.  д.,  в 1914  гор.  власти взяли под свой контроль систему водоснабжения.
18.04.1906 С.-Ф. был на 1/3 разрушен землетрясением, сопровождавшимся гигант, пожаром; число
жертв составило ок. 500 чел. В городе было введено воен. положение, для борьбы с пожаром
войска использовали артиллерию и динамит. В течение последующ. 3 лет С.-Ф. был отстроен
заново, в 1910 нас. достигло 417 тыс. чел. В этот период у власти в городе утвердились
реформаторы, что в значит, степени предопределило их победу на уровне штата в 1910.
Последующ, быстрое развитие С.-Ф. стимулировалось решением Конгресса (март 1911) о
проведении здесь Всемирной выставки по случаю открытия Панам, канала (1915). В 1913 началось
стр-во Гражд. центра. К числу др. достопримечательностей С.-Ф. относятся кафедрал. собор Св.
Марии (1891), транспорт. и коммерч. центр "Ферри билдинг" (1903), Дворец изяш. искусств (1915),
Публ. б-ка (1917). В 1853 в С.-Ф. осн. первая в СШАКалифорн. академия наук, в 1855 - колледж
Св. Игнатия, преобразов. впоследствии в ун-т С.-Ф.; в 1899 - пед. колледж С.-Ф. и отд-ние
Калифорн. ун-та, в 1909 - Симф. оркестр С.-Ф. В состав "Большого С.-Ф.", расположившегося по
окружности залива, входят г. Сан-Хосе (осн. в 1777 как первое гражд. поселение в Калифорнии),
кр. порт Окленд (осн. 1852), Беркли (осн. в 1873 как гл. кампус Калифорн. ун-та), Пало-Альто (осн.
в 1891 как поселок Стэн-форд. ун-та). На о. Алькасар при входе в залив находится одна из самых
мрачных амер. тюрем, (с 1858); на о. Иерба-Буэна между С.-Ф. и Оклендом с 1898 располагается
уч. база флота.

Сан-Хосе - см. Сан-Франциско.
Сан-Хуан, бон у - см. Испано-американская война: Першинг Дж. Дж.; Рузвельт Т.
Сан-Хуан, г. - см. Пуэрто-Рико.
Сан-Хуан, остров (San Juan Island) - крупн. в группе о-вов, располож. в прол. между о.

Ванкувер (Брит. Колумбия) и террит. Вашингтон. Открыт испанцами в 1791. После заключения в
1846 Орегонского договора о границе между США и брит. владениями на Северо-Западе Америки
каждая из сторон предъявила на него свои претензии. Освоение острова начала брит. "КО
Гудзонова зал.", в 1854 здесь появились амер. переселенцы. Угроза предания брит. суду амер.
гражданина привела к открытому конфликту. В июле 1859 С.-Х. оккупирован амер. войсками,
Англия направила в ответ 2 воен. судна. В марте 1860 достигнуто врем. соглашение о совм.
владении, в соответствии с Вашингтонским договором 1871 погран. спор передан на арбитраж
герм. императора, к-рый 21.10.72 вынес решение в пользу США, подтвердив их права на все о-ва к
востоку от прол.  Харо (пл.  1690 км2).  10.03.73  подписан протокол о признании Англией и США
карт разграничения; в соответствии с англо-амер. договором от 11.04.1908 произведена
демаркация границы. В честь мирн. разрешения конфликта в 1966 осн. нац. ист. парк "О. Сан-
Хуан".

Саратога, битва при (Saratoga, Battle of) - сражение 7.10.1777 между войсками англ. армии ген.-
лейт. Дж. Бургойна и Армии континентальной ген.-майора Г. Гейтса. План кампании 1777,
утвержден, в Лондоне, был разработан Бургоином и предусматривал нанесение двух сходящихся в
р-не Олбани ударов.  Первый должен был нанести Бур-гойн,  продвигаясь из Канады по традиц.



маршруту от оз.  Шам-плейн к долине р.  Гудзон.  Навстречу вверх по Гудзону из Нью-Йорка
должна была наступать армия ген.-лейт. У. Хау. Армия Бургойна, продвигаясь в глубь страны по
труднопроходим, безлюд. местности, могла полагаться на поставки только из Канады, а ее
растянутые линии коммуникаций находились под ударом амер. войск. Невозможность орг-ции
полноцен. снабжения армии стала фатал. изъяном плана всей кампании. Др. удар по этому плану
нанесло решение ген. Хау не идти на соединение с армией Бургойна, а нанести осн. удар в юж.
направлении с целью захвата Филадельфии, в к-рую он и вошел 26.09. Армия Бургойна,
форсировав 13-15.09 Гудзон, вышла к форту С. Ей противостояли части Гейтса, возглавившего
19.08.77 сев. группу войск. Усиленная подкреплениями, направленными Дж. Вашингтоном, армия
Гейтса располагала 6 тыс. чел. 8.09 она выступила навстречу противнику. Бургойн попытался
прорвать левый фланг амер. войск. Это сражение при Фрименз-Фарм, изв. также как первая битва
при С, стоило англичанам 600 чел. уб. и ран., в то время как американцы понесли почти в 2 раза
меньшие потери. Поле боя осталось за Бургоином, к-рый, получив известие о предстоящем
выступлении из Нью-Йорка армии ген.-лейт. Г. Клинтона, решил дождаться подхода
подкреплений. Армия Гейтса в это время была усилена соединениями ген.-майора Б. Линкольна и
насчитывала почти 11 тыс. чел. Бургойн укреплял свои позиции, но боев, потери, болезни и голод,
а также дезертирство воинов-индейцев сократили численность его сил до 5 тыс. чел. Оказавшись
почти в безвыход.  положении,  он решился на сражение,  состоявшееся 7.10  у Бимис-Хейтс и
вошедшее в историю как битва при С. Потеряв более 600 чел. и все 10 оставшихся у него пушек,
Бургойн начал отступать. Вечером 9.10 обескровл. англ. армия оказалась в форте С, где
постепенно была окружена превосходивш. ее в 3 раза амер. войсками. 13.10 Бургойн попросил
прекратить воен. действия, а 17.10 остатки его армии сложили оружие. Эта битва стала поворот,
пунктом в Войне за независимость, привела к подписанию франко-американских договоров 1778,
положивших начало междунар. признанию США.

Сарджент Джон Сингер (Sai-gent John Singer), 12.01.1856-15.04.1925 -художник. Род. в Италии
в семье американцев. Обучался в Италии и Германии, живопись изучал в Академии изящ.
искусств во Флоренции и в Париже у К. Дьюрана. В 1877 впервые выставил свою работу (портрет
Дьюрана) в Париже; в 1879 путешествовал по Испании, по возвращении открыл студию в Париже.
С 1885 жил в Лондоне, приезжал в США для занятий живописью и участия в выставках в 1876,
1887, 1889, 1895, 1903. Один из самых популяр, портретистов, в т. ч. автор портрета през. Т.
Рузвельта (1903), а также пейзажей, выполнен, под влиянием импрессионистов. Особую
известность С. принесла картина "Мадам X." (находится в Метрополитен музее). Офицер фр.
Почет. легиона (1877); чл. Берлин, академии (1900); чл. Королев. академии Англии; чл. Амер.
академии искусств и литературы; в 1916 получил учен. степени в Йельском университете и
Гарварде.

Сахем (Sachem) - слово алгонкин. происхождения, в документах с 1625: в Нов. Англии - вождь
двух (или более) союз. племен. Са-хемство (Sachemship) - террит. под юрисдикцией этого вождя.
Так же называли главу Там-мани общества.

Свиньин Павел Петрович, 8/19.06.1787-9/21.04.1839 -дипломат, литератор, художник. Учился в
Благород.  пансионе при Моск.  ун-те,  а затем в Академии художеств.  В 1805-18  состоял в штате
Мин-ва иностр. дел, начав с должности секр. канцлера А. Р. Воронцова. После установления дипл.
отношений между Россией и США С. в 1809-11 являлся переводчиком росс, миссии в Вашингтоне,
в 1811-13 - секр. ген. консульства в Филадельфии. Будучи человеком многогран. дарований, С. не
ограничивался служеб. функциями, а по собств. инициативе выполнял, говоря совр. яз.,
обязанности руководителя информ. отдела миссии. Регулярно выступал в амер. прессе, знакомя
читателей с гос. устройством и историей России, условиями и обычаями жизни. В 1813 в
Филадельфии вышла его кн. "Sketches of Moscow and St.-Petersburg", иллюстрир. собств. оригинал,
рисунками с натуры. Вернувшись на родину, С. не замедлил ознакомить соотечественников со
своими амер. впечатлениями. В 1814 в ж. "Сын отечества" появился его "Взгляд на республику
Соединенных Американских областей". В дополн. виде с иллюстрациями автора эта работа вышла
двумя изд. в СПб. в 1815 и 1818 под назв. "Опыт живописного путешествия по Северной Америке".
Проницательность автора, интересные наблюдения за развитием торговли и пром-сти США, нац.



особенностях, условиях жизни позволили росс, читателю, несмотря на нек-рые фактич.
неточности, получить представление о заокеан. респ. С 1818 по 1830 С. издавал ж.
"Отечественные записки". Автор ист. повестей "Ермак", "Шемякин суд", большого количества
статей, путев, заметок, воспоминаний. Незадолго до смерти С. вышло в свет иллюстрир. им изд.
"Картины России и быта различных ее народов". В 1811 получил звание акад. живописи, его
акварели хранятся в фонде Роджерса Метрополитен музея.

"Свободная банковская система" Нью-Йорка (1838) -см. Банки национальные.
"Свободная Россия" - см. Американское общество друзей русской свободы.
Св. архистратига Михаила крепость - см. Баранов А. А.; Русская Америка.
Св. Георгия, о. - см. Прибылова острова.
Св. Лаврентия, о - см. Беринг В.; Эскимосы.
Св. Павла, поселение - см. Баранов А. А.; Русская Америка.
"Священный кружок" (Sacred Circle) - неформал, объединение 5 публицистов Старого Юга (Э.

Раффин, Дж. Хэм-монд, Дж. Холмс, Н. Так-кер, У. Симмс), разрабатывавших в 1840-60 проекты
реформ при сохранении рабства.

Северная Дакота (North  Dakota)  -  штат на севере США.  Пл.  -  183,1  тыс.  км2.  АО.М.  центр с
1883 -Бисмарк. Назван по имени индейск. племени дакота. В 18 в. эти земли посещали фр.
торговцы пушниной, в результате Луизианы покупки в 1803 и установления границы с брит.
владениями в Сев. Америке по 49 параллели они отошли к США. В 1-й пол. 19 в. здесь процветала
торговля пушниной, в 1851 появилось первое постоян. земледел. поселение. В 1861 создана
террит.,  к-рую в 1889  разделили на Ю.  Д.  и С.  Д.  После принятия в С.  Д.  конституции през.  Б.
Гаррисон 2.11.89 издал прокламацию о предоставлении ей статуса 35-го штата. Иммиграция из
Центр. Европы и Скандинавии способствовала развитию земледелия в долинах р. Миссури и Ред-
Ривер. В 19-нач. 20 в. штат превратился в один из ведущ. производителей пшеницы, а также
кукурузы, льна, картофеля, сах. свеклы. В С. Д. действовали 5 кр. ж. д. Гл. центром обучения стал
ун-т Сев. Дакоты в г. Грэнд Фоке. 7.07.64 в форте Юнион вышла первая в С. Д. газ. "Frontier Scout",
учредителем к-рой стала 1-я рота 39-го отряда висконсин. волон-те-ров. С. Д. на президент.
выборах обычно поддерживала канд. РП (кроме выборов 1892, 1912 и 1916). В полит. жизни штата
преобладала РП, внутри к-рой соперничали консерваторы и либералы. Об усилении последних
свидетельствовала их победа в 1906. Беспарт. лига (1915-24), проведя на выборах 1916 своих
кандидатов в органы управления С. Д. и распространив влияние на сосед. штаты, помогла
добиться необходимых для сел. нас. мер в обл. образования, кредит, политики, хранения,
транспортировки и сбыта с/х продукции. Деятельность лиги вела к сближению фермеров и
организов. раб. движения и вынудила амер. власти внести коррективы в агр. курс. Неофиц. назв. -
"штат индейцев сиу" и "великий центральный штат" отражают его историю и геогр. положение.
Девиз -"Свобода и Союз. отныне и навеки, едины и неделимы". Символика: цветок - роза (прерий);
птица - западноамер. луговой жаворонок; дерево - ильм американский. Песня -"Гимн Северной
Дакоты".

Северная Каролина (North  Carolina)  -  штат на юге США (с 1776).  Пл.  -  136,5  тыс.  км2.  Адм.
центр - Рэли. В 1524 Дж. да Веррацано, итал. мореплаватель на фр. службе, впервые проплыл
вдоль берега С. К. и составил его описание. В1585эксп., направл. У. Рэли, осн. на о. Роанок
первую брит.  колонию на террит.  ньшеш.  США -  под назв.  В ирг.;  поселенцы пропали без вести
или вернулись в Англию к 1590. В 1629 Карл I подарил террит. между 31 ш и 36 ш с. ш. сэру Р.
Хиту, и берега зал. Албемарл начали заселяться поселенцами из Вирг. Оседлые индейцы -ок. 35
тыс., в осн. чероки - помогли им освоить приемы земледелия. 24.03.63 учреждена колония
Каролина с центром в Чарлс-тоне, но в 1691-1711 сев. графствами управлял зам. губ. в Албемарле,
а в июле 1711 назначен первый губ. С. К., к-рая т. о. стала отд. колонией, чьи границы охватывали
и совр. Тенн. 25.07.1729 брит. парламент выкупил у 7 из 8 собственников Каролины их права (у
последнего - Джорджа Картерета в 1744), и С. К. стала королев. колонией. В 1729-75 нас. выросло
с 35  тыс.  до 345  тыс.,  в т.  ч.  благодаря притоку нем.  и шотл.  колонистов из Пенс.  До кон.  18  в.
плантатор, аристократия С. К. была беднее и считалась худороднее, чем в любой др. колонии Юга;
численно преобладали фермеры, боровшиеся против полит. дискриминации (см. "Регуляторы"). С



1765 С. К. активно включилась в движение против Акта о гербовом сборе и брит. товаров. В апр.
1775 последний королев. губ. бежал, и власть перешла к "провинциальному совету", назначен,
легислатурой. С. К. считает себя первой колонией, поручившей своим делегатам в
Континентальном конгрессе обсудить предложение о провозглашении независимости США.
18.12.1776 принята первая конституция штата С. К. Во время Войны за независимость 27.02.76 в
столкновении у моста через ручей Мур патриоты нанесли поражение мест. лоялистам. 15.03.81
приГил-форд-Коргхаузе брит.  войска Ч.  Корнуоллиса атаковали амер.  ген.  Я.  Грина:  поле боя
осталось за англичанами, но стратегич. успех принадлежал американцам - вскоре они смогли
занять почти всю террит.  С.  К.  В 1787  С.  К,  -  оплот антифедералистов во главе с В.  Джонсом:
4.08.88 они отвергли Конституцию США и попытались начать кампанию за созыв нов. конституц.
конвента. С. К. утвердила Конституцию лишь 21.11.89, после чего уступила США зап. земли, где в
1796 образовался шт. Тенн. По конституции 1776 вост. побережье было представлено в
легислатуре лучше,  чем глубинка,  что породило мн.  конфликты.  В полит.  жизни до 1800
преобладали федералисты, в 1800-35 демократические республиканцы и ДП, в 1835-50 виги, в
1850-65 ДП. С. К. постепенно превратилась в типичный штат "хлопкового королевства", хотя с
1834 развернулось стр-во ж. д., а в 1850-60 началась индустриализация. В защите интересов Юга
политики из С. К. - Н. Мэкон, У. Г. Кроуфорд и др. опирались гл. обр. на зап. графства и занимали
умерен, позиции. С начала сецессии С. К. отказалась примкнуть к ней. Лишь после того как А.
Линкольн попытался призвать граждан С.  К.  в федерал.  армию,  С.  К.  20.05.61  вышла из США и
вступила в KUIA.  Штат на протяжении всей войны был театром боев,  действий,  и потери
призванных из С. К. составили 1/4 всех потерь Юга. Федерал. войска были выведены в марте 1868,
после принятия голосами негров нов.  конституции,  но с 1867  в С.  К.  активно действовал Ку-
Клукс-Клан, и уже в авг. 1870 к власти вновь пришла ДП, сместив губ. от РП путем импиямента.
Конституция 1876 узаконила сегрегацию негров в школах и др. обществ. местах, запретила белым
браки с неграми и метисами до 3-го поколения включительно. В 1899 предложены, а в 1900
утверждены на референдуме "дедушкины поправки". РП регулярно имела на выборах ок. 40%
голосов и добилась власти в 1887-89 в союзе с независимыми, а в 1894-98 с популистами. В кон.
19 в. в основе экономики оставалось произ-во табака, штат считался отсталым, однако в 1-й трети
20 в. стал первым штатом Юга, к-рый за счет своего бюджета построил совр. дорож. сеть и создал
систему бесплат. мед. обслуживания. Лидер мест. демократов Ф. Симмонс (соавтор Андервуда
тарифа 1913), в 1901-31 сенатор США, фактически контролировал в эти годы полит. жизнь С. К.
Более 86  тыс.  граждан С.  К.  участвовали во время Первой мировой войны в боев,  действиях в
Европе, из них 629 погибли, 1542 умерли от гриппа и др. болезней во время эпидемии 1918.
Неофиц.  назв.  -  "дегтярный штат".  Девиз -   "Быть,  а не казаться".  Символика:  цветок -  цветущий
догвуд (кизил); птица - кардинал; дерево - сосна. Гимн

-  "Старый северный штат". Северо-американская коммерческая К - см. Министерство
торговли и труда; Прибылова острова.

Северо-Западная территория (офиц. назв. "Territory Northwest of the River Ohio") - регион
между р. Огайо, Миссисипи, Великими озерами к западу от оз. Онтарио, пл. ок. 642,3 тыс. км2, с
18 в. известен как "Старый Северо-Запад". Объект соперничества Франции и Англии, по итогам
Семилетней войны перешла под управление англичан, приступивших к ее освоению, в т. ч. через
создан, спекулянтами Вирг. (старую) К. "Огайо" (1749-70). В период Войны за независимость в
результате походов Дж. Р. Кларка и по условиям Парижского мирного договора 1783 перешла к
США. После отказа Н.-И. (1781), Вирг. (1784), Масс. (1785), Конн. (1786) от претензий на зап.
земли, они, согласно Ордонансу 1787, были преобразованы в С.-З. т. во главе с губ., секр. террит.,
3 судьями. Губ. С.-З. т. 7.04.88 стал ген. А. Сен-Клер. С 1780-х она-поле деятельности зем.
спекулянтов, включая "Огайо" компанию. В 1788-96 были образованы первые графства. Ген. Э.
Уэйн при Фол-лен-Тимберс 20.08.94 нанес поражение индейцам. Заключение с ними
Гринвиллского договора эвакуация брит. гарнизонов погран. фортов (в соответствии с Джея
договором) открыли С.-3. т. для быстрого освоения. В 1800 создана террит. Инд., к к-рой в 1802
присоединили Мич. В нач. 19 в. в вост. части С.-З. т. проживало ок. 42 тыс. поселенцев,



выступавших за создание штата. Уже 1.03.1803 "первый плод" Ордонанса 1787 - шт. Ог. приняли в
состав США. В 1816-48 на С.-З. т. (террит. Индиана) образовались шт. Инд., Илл., Мич., Виск.

Сейлемские ведьмы (Salem Witches) - жертвы массов. религ. психоза в Масс. 1692 (возникшего
под впечатлением неудач в войне короля Вильгельма). В февр. в Сейлеме 9-лет. дочь пастора
Сэмюэла Пэр-риса, Бетти, и его 11-лет. племянница Абигайл, начитавшись кн. К. Мэзера о
ведовстве, стали впадать в истерич. состояние, к-рое лекарь приписал влиянию нечистой силы.
Служанка негритянка Титуба, чтобы проверить это, облила кусок мяса мочой девочек, сожгла его,
а пепел скормила собаке. Эти манипуляции были замечены и истолкованы как ворожба. Пэррис
допросил девочек, чем вызвал нов. припадок, в ходе к-рого они обвинили в ворожбе помимо
Титубы и нек-рых жительниц поселка. Суд приговорил этих женщин к казни как ведьм. Первой
была повешена (на "Ведьмином холме" близ Сейлема) 10.06.92 трактирщица Бриджит Бишоп,
19.07 - 4 "ведьмы" и "колдун" (б. пастор Берроуз), 2.08 еще 6 и 22.09 еще 7 "ведьм". Все они
реабилитированы в 1693-95. Когда девочки обвинили в колдовстве нек-рых жителей сосед. пос.
Эндовер, те подали в суд иск о клевете, и в этом поселке никто не пострадал.

Сеймур Томас Харт (Seymour Thomas Hart), 29.09.1807-3.09.1868- полит. деятель. Род. в
Хартфорде, потомок одного из первопоселенцев Конн. В 1829 закончил воен. школу в Мидлтауне,
с 1833 допущен к юрид. практике, в 1837-41 командовал легкой гвардией Хартфорда. В 1843-45
конгрессмен-демократ. В качестве майора кон-нект. добровольцев участвовал в эксп. У. Скотта в
Веракрус и последующ, сражениях Мексиканской войны; за мужество, проявл. при штурме
Чапультепека, получил почет. звание полк. армии США. В 1850-53 губ. Конн., актив. сторонник Ф.
Пирса, чл. комиссии президент. выборщиков при его избрании в 1852. 24.05.53 назначен
посланником в России, аккредитован 21.03/2.04.54, подал в отставку 5/17.07.58, после чего
совершил 2-мес. путешествие по Волге и юж. России. Пригласил в состав миссии Э. Д. Уайта,
проходившего в это время обучение в Европе. Отмечая, что среди русских "преобладают самые
дружественные чувства" в отношении США, подчеркивал, что нападение коалиции зап. держав на
Россию делает пост посланника в СПб. "более значимым, чем когда-либо прежде". Говоря о
характере Крымской войны, указывал, что ее продолжение является следствием "планов
политической экспансии" стран Запада. Содействовал русс-ко-амер. соглашению о правилах
нейтрал, мореплавания, расширению торг. связей и консул, службы в России, призывая
американцев занять место Англии в ее торговле. Протестуя против характеристики России как
варвар, страны, подчеркивал, что она заслуживает внимат. изучения, а получен. знание поможет
приобрести нов. рынки в соперничестве с Англией. Во время Гражданской войны лидер коннект.
демократов мирных, в 1864 рассматривался как вероятн. канд. на выдвижение в през. от ДП.

Секвойя (Sequoia) - крупн. дерево Америки и флоры Земли. Род хвойных деревьев семейства
таксодиевых, состоящий из двух видов: С. вечнозеленая (S. sempervirens) и С. дендрон гигантский
(Sequoia-dendron giganteum), или мамонтовое дерево, веллингтония. Растет в Калиф., на зап.
склонах Сьерра-Невады, в поясе высот 1450- 2500 м, достигает в выс. 100 м, ствол диам. до 10 м.
Возраст до 1500 лет (возможно, могут жить и до 3-4 тыс. лет). Древесина мягкая, легкая,
красноватая, со временем темнеет. Небольшие экз. С. встречаются в Крыму и Закарпатье.

Секвойя Джист Джордж (Sequoyah, Gist George), ок. 1760-70-1843 - индеец чероки. В 1821
составил слоговую азбуку родного яз. из 85 знаков, используя цифры, лат. буквы (англ. чтения к-
рых он не знал) и изобретенные знаки; напр., знак Н читался "ми", А - "го", К - "тсо", Р - "тлв". В
1828-35 участвовал в изд. газ. "Cherokee Phoenix", к-рая печаталась параллельно на англ. и че-рок.
языках - азбукой С. В 1860 "Брит. библейское об-во" издало на яз. чероков Библию азбукой С. Она
использовалась до 1902, когда чероки перешли на лат. алфавит.

Секвойя (Sequoah) - штат, к-рый пытались создать на части террит. Окл. 182 делегата от 5
цивилизованных племен Индейск.  террит.  Съезд выработал в Маскоги конституцию штата С,  к-
рая была одобрена прочим индейск. нас. Конгресс отказался принять в США штата с таким назв. и
конституцией. Однако мн. из этих делегатов участвовали в 1906 в конституц. конвенте Окл.

Секретная служба США (U.S. Secret Service) - подразделение, расследующее и пресекающее
преступления по линии Министерства финансов США. Учреждено в 1864 во главе с бриг. ген.
волонтеров, сперва уполномочивалось проводить расследования и аресты фальшивомонетчиков,



изготовителей, перевозчиков и распространителей поддельных спиртных напитков и
контрабандистов. В задачи С. с. входит "расследование вопросов, относящ. к деятельности
Департамента финансов и находящ. под его контролем обществ. служб". Убийство през. У.
Маккинли в 1901 вынудило С. с. принять меры по усилению охраны жизни през. США и его семьи,
а также и победившего на президент. выборах канд. и его семьи. С. с. уполномочена направлять
сотрудников за рубеж для слежки за контрабандистами, а также отслеживать случаи уклонения от
уплаты подоход.  налога.  Во время Первой мировой войны С.  с.  включилась в актив.  борьбу с
подрывной деятельностью в пром-сти и на транспорте, особенно при осуществлении воен.
перевозок в Европу. С 1875 ведется сбор (фото) портретов междунар. преступников (к 1901
собрано более 3 тыс. изображений). Воен. мин-во также пользуется услугами С. с. для получения
разл. информации. Мин-во почты прибегает к помощи С.с. для охраны почт, отправлений от
хищений.

Секции (Sections) - 3 геогр. региона, на к-рые традиционно делятся США: Север, Юг и Запад.
Примерно до 1848 в Север включались свобод. от рабства штаты из числа 13 первоначальных, а
также Вер., в Юг - рабовлад. штаты из числа 13 первоначальных, а также Фл.; прочие включались
в Запад. Примерно с 1865 в Юг включаются все штаты, где к 1861 существовало рабство, в т. ч.
Миссури и Тех., в Север -все свобод, от рабства к 1861 штаты восточнее р. Миссисипи; все прочие
считаются Западом.  Попытка объяснить ход амер.  истории через борьбу С.  предпринята Ф.  Дж.
Тернером.

Селигман Эдвин Роберт Андерсон (Seligman Edwin Robert Anderson), 25.04.1861-18.07.1939 -
экономист, обществ. деятель. Род. в Нью-Йорке, принадлежал к семье изв. финансистов. В 1879
окончил Колумб, колледж, 3 года обучался в Германии, Франции, Швейцарии, в 1885 получил
степень д-ра философии. С 1885 преподаватель экономики, с 1891 проф. политэкономии и
финансов Колумб, колледжа. Разделял мн. идеи т. н. "исторической школы" в политэкономии,
отличавшейся критич. отношением к экон. либерализму; подчеркивал взаимозависимость экон. и
соц. проблем. Автор много-числ. трудов по проблемам налогообложения, ценообразования,
обществ. финансов (на рус. яз. - "Основы политической экономии", 1908; "Очерки по теории
обложения", 1924). Один из создателей Американской экономической ассоциации, в 1902-04 ее
през. Сторонник тесного сотрудничества с Американской исторической ассоциацией, на основе
сделанного там докл. опубл. в 1902 кн. "Экономическое понимание истории", содержащ. критику
социалист. доктрины и переведен, на неск. иностр. языков (рус. пер. 1906). Активно сотрудничал в
муниципал, и правит. органах по решению различных экон. и соц. проблем, после Первой мировой
войны был советником бюджет,  комитета П.  п.  и экспертом Лиги Наций,  в 1931 являлся финанс.
советником пр-ва Кубы.  Ред.  "Political  Science  Quarterly",  гл.  ред.  "Энциклопедии социальных
наук" (1930-35, 15 т.). Почет д-р ун-тов Гаваны, Гейдельберга, Парижа; чл.-кор. СПб. АН с 1895.

Семилетняя война (Seven Years' War) - в Европе (1756-63) война коалиций Англии и Пруссии
против Франции и Австрии,  к к-рым примкнули почти все прочие гос-ва (Россия по Петерб.
договору 31.12.56/11.01.57 была союзницей Австрии, но воевала только с Пруссией). Как война
Англии с Францией из-за владений в Америке началась в 1754. В США называется "Французская
и индейская война". До 1758 характеризовалась перевесом французов. 28.05.54 отряд виргинцев во
главе с Дж.  Вашингтоном захватил фр.  форт Дюкень,  контролировавш.  спор,  террит.  в долине р.
Огайо, но был блокирован французами и индейцами в форту Несессити и сдался 3.07.54. Эксп.
брит. ген. ЭдвардаБрэддока 9.07.55 была наголову разбита французами и индейцами близ форта
Дюкень, сам Брэддок погиб. Англия формально объявила войну Франции 17.05.56. Осенью 1758
по распоряжению брит. премьер-мин. У. Питта в Америку переброшены значит, силы. Англичане
25.11.58 взяли форт Дюкень и переименовали его в Питтсбург, в мае 1759 высадили десант в
долине р. Св. Лаврентия, 13.09.59 взяли Квебек, 9.09.60 Монреаль и установили полный контроль
над Канадой. (Об участии индейцев см. Понтиака война.) Париж, мирн. договор 10.02.63 не
изменил полит. карту Европы, но в Америке Франция передала Англии Нов. Францию (Канаду), о.
Кейп-Бретон, вост. Луизиану (удержав лишь Нов Орлеан) и ряд островн. владений. Испания
передала Англии Зап и Вост. Флориды, взамен получив от Франции Зап. Луизиану. Англия стала
сильнейш.  мор.  державой мира,  Пруссия -одним из ведущ.  герм.  гос-в.  В ходе войны получили



боев, опыт мн. буд. участники Войны за независимость США. 2.10.63 Георг III учредил колонию
Квебек, где не было представит, учреждений, вся власть принадлежала назначаемому губ., катол.
священникам гос-во платило жалование. 7.10.63 король запретил жителям колоний поселяться
западнее гребня Аллеганских гор (Квебекский акт). Эти действия метрополии-победительницы
положили начало кризису в отношениях Англии с ее амер. колониями, к-рый в конечном счете
привел к провозглашению независимости и образованию США.

Семинолы (Seminole Indians) - самое позднее по времени возникновения индейск. племя. В
1702 полк. Джеймс Мур во главе ополчения Ю. К. двинулся в земли ниж. криков. Часть криков
переселилась во Флориду, они стали называться Simanoli или Semanole - "беглецы",
"отделившиеся". К 1750 они ассимилировали ямасси и др. индейск. нас. Фл. К ним
присоединились: в 1775-83 - племя ми-ко-соков (Mikasuki), бежавшее из Джорджии, в 1813-14 -
часть верх,  криков,  бежавших от войск ген.  Э.  Джексона,  и постоянно -  негры,  бежавшие с
плантаций. В отличие от ост. 4 цивилизованных племен, С. не признавали рабства, считали негров
равно прав, членами племени, а негр Авраам был одним из вождей С. Этноним С. впервые
зафиксирован в 1816. Занятия-охота, рыбн. ловля, земледелие, среди С. было немало грамотных,
христиан. В результате 1-й Се-минольской войны террит. С. оказалась под юрисдикцией США.
Решение выселить их в Оклахому по закону 28.05.1830 привело ко 2-й семинольской войне. В
1843 ок. 5000 С. выселены в Оклахому, где вымерли или растворились среди др. племен. Неск.
сотен укрылись в болотах Фл. После 1880, когда преследование их было прекращено, численность
С. во Фл. медленно растет.

Семинольские войны (Seminole Wars), 1-я-1816-18, 2-я - 1835-42. Преследование войсками ген.
Э. Джексона негров, бежавших во Фл., переросло в войну с семинола-ми, к-рые предоставляли
беглецам убежище. Полк. Дж. Клинч осадил и взорвал (попаданием в арсенал) исп. форт
Аппалачикола 28.09.16, погибло более 350 чел. 26.03.18 Джексон во главе ополчения из Тенн. и
Дж. вторгся во Фл. в р-не Таллахасси и вскоре занял ее, ликвидировав исп. власть; семинолы
отступили в глубин, р-ны. На основании закона об изгнании индейцев от 28.05.30 они подлежали
выселению за Миссисипи.  9.05.32  15  вождей подписали в Пейнс-Лэндинг договор с США о
перемещении в зап. резервацию, но их соплеменники не подчинились. Для 7 вождей была
организована поездка на террит. резервации, после чего, не доложив совету племени, они от его
имени 28.03.33 ратифицировали договор в Пейнс-Лэндинг. Это не изменило решимости
семинолов отстаивать свою землю. 22.04.35 ген. У. Томпсон, агент по делам индейцев, вызвав
вождей, попытался склонить их к подписанию договора, Оцеола вонзил нож в договор, был
арестован, позже отпущен, чтобы избежать возмущения индейцев. 2.11.35 Оцеола начал боев,
действия. 1.12.35 подписавшие Договор вожди и ок. 450 их сторонников были вынуждены
укрыться в форте Брук. 28.12.35 амер. отряд в 115 чел., вышедший из форта Брук на усиление
форта Кинг, попал в засаду, и 111 чел., в т. ч. Томпсон, перебиты воинами Оцеолы. В 1836 велась
партизан,  война,  29.03  погиб семинол.  вождь Яха-Хаджо (Бешеный Волк).  Ген.  Т.  Джезап
пригласил 14 вождей семинолов на переговоры, где они, в т. ч. Оцеола, 21.10.37 были вероломно
схвачены. 25.12.37 полк. 3. Тейлор нанес семинолам поражение в битве на сев. берегу оз. Окичоби,
после чего вождь Сэм Джонс заключил мир и согласился на переселение. Но 22.07.39 Хэлпаттер-
мико сверг Джонса, перебил его сторонников и возобновил войну. 7.08.40 он захватил поселение
Индиан-Кей на юге Фл. и казнил 6 белых, но др. успехов не добился и 14.08.42, имея всего 250
воинов, подписал мирн. договор. Потери белых - 3 тыс. уб. и ран., расходы - 40 млн дол., об
индейск. потерях сведений нет.

Семе Р. - см. "Алабама".
Сенат США (U.S. Senate)- верх, палата Конгресса США. В соответствии с Конституцией в его

состав входит по 2 сенатора от каждого штата. В С. избираются на 6-лет. срок с переизбранием раз
в 2 года 1/3 его состава. Для введения в действие этого механизма 26 сенаторов, избран, в 1-й
Конгресс, были разделены "на три по возможности равные группы". Места сенаторов,
оказавшихся в первой группе, становились вакантными через 2 года, во второй - через 4 года, в
третьей - через 6 лет. Т. о. до выборов 1796 нек-рым сенаторам волею жребия пришлось исполнять
свои обязанности всего лишь 2 или 4 года. Сенатором может быть избрано лицо, достигшее 30 лет,



являющееся в течение 9 лет гражданином США и проживающее на момент выборов в штате, от к-
рого избирается. Первонач. сенаторы избирались легислатурами штатов, после ратификации в
1913 XVII поправки к Конститу-ции-прямым голосованием жителей своих штатов. В случае ухода
в отставку или смерти сенатора губ. штата назначает на вакант. место врем. преемника до
проведения очеред. выборов. Помимо общих с П. п. законодат. полномочий С. обладает рядом
спец. полномочий. Среди них исключит, право осуществления суда в порядке импичмента; право
участия в ратификации междунар. договоров, осуществляемое "по совету и с согласия" С. при
условии их одобрения 2/3 присутствующих сенаторов; аналог, образом осуществляется право
утверждения назначен, през. глав мин-в и правит. ведомств, послов, членов Верховного суда и
федерал. судей, др. высш. должност. лиц; право избрания в особо оговорен, случаях вице-през.
страны. При утверждении назначений, сделанных през., сложилась традиция проявления
"учтивости к мнению сенаторов" (senatorial courtesy). Суть этого неписан, правила заключается в
том, что през. предпочитает заранее выяснить отношение к каждому канд., связанному с родным
штатом сенатора. Пред. С. является вице-през., имеющий право голоса лишь в том случае, когда
голоса сенаторов разделяются пополам. При отсутствии вице-през. или исполнении им
обязанностей през. С. избирает врем. пред., обычно старейшего сенатора фракции бол-ва. До 1794
С. заседал за закрытыми дверями. В первые десятилетия своей деятельности С. по своему
престижу и влиянию уступал П.  п.  Только при Э.  Джексоне С.  стал превосходить ниж.  палату,  а
после Гражданской войны постепенно превратился в до-минир. силу в полит. жизни страны. В С,
как и в П. п., республиканцы размещаются слева от стола президиума, а демократы - справа. В
отличие от конгрессменов, сенаторы располагаются в креслах за отд. раб. столиками и занимают
места в зале по старшинству: чем больше стаж пребывания в С, тем ближе к столу президиума,
хотя нек-рые сенаторы и пренебрегают этой традицией.

Сенеки (Seneca Indians) - наиб. многочисл. индейск. племена Ирокез, конфедерации. В 17 в.
жили у одноимен. озера (ныне шт. Н.-Й.), 8 кланов во главе с вождями. В 1648-49 сыграли гл. роль
в разфоме гуроное, оттавов и французов. В 18 в. уступили могаукам гегемонию в Ирокез, союзе.
Во время Войны за независимость - на стороне англичан, в 1786 согнаны в резервации на террит.
Н.-Й, где к нач. 20 в. их осталось 3200 чел.

Сен-Клер Артур (St. Clair Arthur), 23.03.1737-31.08.1818 - военачальник, политик. Род. в
Шотландии. Купив офицер, патент, служил в "королевском американском" пехот, полку,
участвовал в завоевании Канады. Выйдя в отставку, остался в Америке. С началом Войны за
независимость полк, милиции Пенс. а затем ген.-майор Армии континентальной. Летом 1777,
командуя фортом Тайкондеро-га, перед лицом значительно превосхо-дящ. сил ген. Дж. Бургойна
оставил форт, сохранив солдат и боеприпасы. Военно-полевой суд в 1778 полностью одобрил
действия С.-К., но в глазах обществ. мнения остались подозрения в нелояльности, из-за чего до
конца войны ему давались только незначит, поручения. В 1786-87 - чл. Континентального
конгресса, 1787-88-его през. В 1789-1802-губ. Северо-Западной территории. С марта 1791 - команд.
амер. армии, 4.11 потерпел поражение от индейцев у Литл-Тертл и в марте 1792 подал в отставку.
Расследование, проведенное Конгрессом, сняло с него ответственность за поражение. В 1802
распоряжением през. Т. Джефферсона освобожден от должности губ. за противодействие
созданию шт. Ог.

Сен-Мийель (Saint Mihiel) - старин, город в Сев. Франции, в р-не к-рого на начал, этапе Первой
мировой войны герм. войска глубоко вклинились в расположение фр. армии. В авг. 1917 команд.
амер. экспедиц. силами в Европе Дж. Першинг предложил план операции по ликвидации
образовавшегося выступа. Добившись закрепления за американцами самостоят, участка фронта в
р-не С.-М., Першинг сконцентрировал здесь осн. силы 1-й амер. армии. Разработ. совм. с фр.
командованием план предусматривал нанесение встреч, ударов под основание выступа с целью
окружения противника. В операции участвовало более 500 тыс. амер. солдат, поддержанных фр.
войсками и брит. авиацией, что обеспечивало почти 10-кратное превосходство в силах; на осн.
направлениях удара была достигнута крупн. в воен. истории концентрация артиллерии. Получив
сведения о подготовке операции, герм. командование заблаговременно начало отвод войск,
поэтому перешедшие 12.09.18 в наступление амер. войска столкнулись с незначит,



сопротивлением. 13.09 амер. войска соединились в Р-не г. Виньель, в течение 14-15.09 вышли к
нов. линии герм. обороны и прекратили дальнейшее продвижение, потеряв до 7 тыс. чел. уб. и ран.
и захватив 16 тыс. пленных. Несмотря на конеч. успех, первая кр. операция амер. войск показала
невыс. уровень воен. планирования, неспособного учитывать перемены в реально .
складывавшейся обстановке. Амер. командование не смогло наладить управление движением
войск и организовать их взаимодействие, в результате чего осн. силам немцев удалось избежать
окружения.

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа, граф де (Saint-Simon Claude-Henry de Rouvroy, comte de),
17.10.1760-19.05.1825- один из основателей утопич. социализма и социологии. Из аристокр. семьи,
приближен, к фр. королев. двору. В 1779-82 в рядах фр. экспедиц. корпуса добровольцем
участвовал в Войне за независимость США, отличился при Йорктауне как артиллерист, вступил в
Общество Цинцшната. В 1782 попал в плен к англичанам, до 1783 содержался на Ямайке, где
разработал план стр-ва межокеан, канала через Мексику, и после освобождения выехал туда,
чтобы предложить его вице-королю Нов. Испании. Во время Вел. Фр. революции - кр. спекулянт.
В 1802 покинул бизнес и приступил к работе над своими социолог, сочинениями.

Сент-Годенс Огастус (Saint-Gaudens Augustus), 1.03.1848-3.08.1907-скульптор. Род. в Ирландии,
в детстве привезен в США. С 13 лет занялся резкой камей, учился в Нац. академии рисунка в Н.-Й.,
затем в Париже и Риме. Создан, им статуя Гайаваты в Саратоге, панел. рельефы "Поклонение
кресту" в церкви Св. Фомы в Нью-Йорке и др. имели успех и привели к заказу на статую адм. Д. Г.
Фаррагута. Этот грандиозный бронзов. монумент, установл. в Мэдисон-парке в Нью-Йорке в 1881,
стал ярким достижением амер. скульптуры и принес автору признание. Последующ, работы С.-Г. -
"Пуританин", памятник А. Линкольну в Чикаго, мемориал Шоу в Бостоне, кон. статуи ген. Дж. А.
Логана в Чикаго и ген. У. Т. Шермана в Центр. парке Нью-Йорка реалистичны и полны
экспрессии. Талант скульптора проявился и в таких работах, как статуя Дианы, венчавшая башню
Мэдисон Сквэр Гардена,  "Amor  Caritas"  и в самом изв.  творении С.-Г.  -надгроб.  памятнике на
могиле жены Г.  Адамса на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне.  С.-Г.  много работал в малых
формах и был также автором проекта зол. 10-и 20-долларов, монет (см. Игл).

Сент-Томас, о. - см. Виргинские острова. "Сенчури" -см. Пресса в США. Серебряные
демократы - см. Демократы серебряные. Серебряные республиканцы - см. Республиканцы
серебряные. Серебряные сертификаты - см. Блэнда-Эл-лисона закон; Доллар.

Сецессия (Secession) - право штатов США на выход из США, логически выводимое из
суверенитета штатов доктрины, и факт такого выхода. После принятия Конституции США планы
С. периодически возникали как на Юге (Дж. Тейлор в 1798 считал возможной С. Вирг. и др.
штатов, если федералисты будут нарушать Билль о правах), так и на Севере (см. "Эссекская
хунта"). По мере нарастания противоречий между свобод, и рабовлад. штатами полит. элита
последних стала считать С. допустимым в крайнем случае средством сохранения рабовлад.
порядков (см. Форт-Хиллское письмо). Избрание А. Линкольна през. (нач. нояб. 1860) южане
расценили как смертел. угрозу рабству. 20.12.60 все 169 делегатов специально созван. конвента Ю.
К.  проголосовали за "разрыв союза между Ю.  К.  и др.  штатами".  Такие же решения приняли
конвенты Миссисипи 9.01.61 (84:15), Фл. 10.01(62:7), Алаб. 11.01 (61:39), Дж. 19.01 (164:133),
Луиз. 26.01 (113:17) и Тех. 1.02 (166:8, противнике, губ. С. Хьюстон был смещен 18.03). Дж.
Бьюкенен в посл. недели президентства не решился использовать свои полномочия для
пресечения С, хотя и объявил ее незаконной; Конгресс США рассматривал Криттендена
компромисс и др. предложения, но мирн. урегулирования достичь не удалось. Представители
отделившихся штатов провозгласили 4.02 в Монтгомери, Алаб., создание Конфедеративных
штатов Америки. 12.04 южане после бомбардировки заняли форт Самтер, началась Гражданская
война (иногда называемая "Войной из-за С."-War of Secession). 15.04 Линкольн объявил 7 штатов
КША в состоянии мятежа и для его подавления призвал на федерал. службу 75 тыс. милиционеров,
в т. ч. из 8 рабовлад. штатов, не примкнувших к С. Из них 4 предпочли воевать на стороне Юга. В
Вирг. решение о С. принято конвентом 19.04 (8:55) и подтверждено плебисцитом 23.05. Тенн. 7.05
заключил "союз" с КША, а 8.06 провел референдум, одобривший С. (104 913:47 238). В С. К.
решение о С.  единогласно принял конвент 20.05.  В Мэр.,  Дел.,  Миссури,  Кент,  сторонники С.



победы не добились, и эти штаты остались в составе США. Зап. графства Вирг. отказались
подчиниться решению о С. и образовали нов. штат - 3. В., принятый в США в 1863. В результате
разгрома КША к 1865 все 11 штатов, осуществивших С, вновь оказались под контролем властей
США. Реконструкция началась с аннулирования штатами актов С.

Сибирская экспедиция (Siberian Expedition) - крупн. операция амер. войск, предпринятая в ходе
интервенции в России совм. с державами Антанты. Происходила в остром соперничестве с
Японией, стремившейся к укреплению своих позиций на Д. Востоке. Первым шагом стала
посылка во Владивосток в марте 1918 крейсера "Бруклин", с к-рого 29.06 высажено подразделение
мор. пехоты после захвата города чехословац. частями. Решение о полномасштаб. интервенции
принято 6.07; опубл. 3.08 офиц. заявление пр-ва США объявляло ее целью оказание помощи
чехословац. корпусу, поднявшему мятеж против сов. власти. 16.08 во Владивосток прибыли
первые амер. войска с Филиппин; общая их численность достигла 9 тыс. чел. Операция
осуществлялась совм. с Японией, к-рая в нарушение соглашения о равенстве сил направила в
Приморье 72-тыс. армию. С 14.09 командование амер. экспедиц. силами осуществлял ген.-майор
У.  С.  Гревс,  формально подчинявшийся яп.  главнокоманд.  Совм.  с войсками союзников амер.
части вынудили Красную Армию отступить из Приморья. Амер. войска заняли большие участки
Сиб. и Кит. Вост. ж. д. вплоть до Байкала, Сучанские угольн. шахты, совм. с японцами
оккупировали Хабаровск. Дальнейшее продвижение остановлено после разгрома чехословац.
войск в Поволжье. 9.01.19 в Токио подписано японо-амер. соглашение об установлении совм.
контроля над росс. ж. д., на основании к-рого был создан техн. совет при межсоюз. ж/д комитете
во главе с б. руководителем амер. ж/д миссии в России Дж. Ф. Сти-венсом. В противовес Японии
США поддержали А. В. Колчака, перехватив вместе с Англией инициативу в сиб. делах, однако
антидемокр. характер его режима заставил США перейти к поддержке антиколчаков, сил либерал.
направления. После падения Колчака осенью 1919 в США вынашивались планы создания в
Сибири отд. гос-ва. Не имея возможности противостоять одновременно большевикам и японцам,
5.01.20 пр-во США приняло решение о прекращении интервенции; вывод амер. войск завершился
1.04. Потери американцев, избегавших актив. боев, действий, составили 36 чел. уб. До нояб. 1922
на о. Русский оставался персонал амер. радиостанции. При установлении в 1933 дипл. отношений
с США сов. пр-во отказалось от претензий, связан, с С. э.

Сильвестр Джеймс Джозеф (Sylvester James Joseph), 31.10.1814- 15.03.1897 -англ. математик,
сыгравший важную роль в развитии математики в США. Окончил Кембридж, ун-т, был проф.
математики в Лондон, ун-те и Королев. Мор. академии. В 1840-41 работал в Вирг., но вынужден
был скоро вернуться в Англию из-за своих антира-бовлад. взглядов. В 1876-83 первый проф.
математики в Джонса Хопкинса университете.  Основатель и первый ред.  "American  Journal  of
Mathematics". Чл.-кор. СПб. АН. (1872).

Симс Уильям Сауден (Sims William Sowden), 15.10.1858-28.09.1936-военно-мор. деятель. В
1880 окончил Военно-морскую академию США, после службы на флоте и года языков,
подготовки в Париже с марта 1897 по нояб. 1900 занимал пост военно-мор. атташе во Франции и
России, в своих докл. подчеркивал техн. отставание амер. флота по сравнению с Европой. С нояб.
1901 служил на судах Азиат, эскадры, в 1902 возглавлял ее разведслужбу. В попытках привлечь
внимание пр-ва к недостаткам подготовки флота обратился непосредственно к през. Т. Рузвельту,
был отозван в распоряжение Военно-мор.  мин-ва на должность инспектора по арт.  подготовке,  с
нояб. 1902 по февр. 1909 в штате Бюро мореплавания. Одержал верх в полемике с А. Т. Мэхэном
по итогам русско-японской войны относительно типов судов для оснащения амер. флота, в нояб.
1907 назначен помощником през. по военно-мор. вопросам. Перед уходом с поста през. Рузвельт, в
обход более старших офицеров, назначил С. командиром броненосца "Миннесота". Находясь в
1910 в Лондоне, С. от имени амер. флота заявил о готовности защитить Англию от ее врагов,
спровоцировав дипл.  скандал в условиях демонстратив.  невмешательства адм-ции У.  Г.  Тафта в
европ. противоречия. В 1911-13 слушатель Воен. колледжа флота, до 1916 на команд. должностях.
5.01.17 досрочно произведен в контр-адм., в февр. 1917 назначен през. колледжа, затем направлен
военно-мор. представителем США в Англию. После вступления США в Первую мировую войну
28.04.17 стал команд. амер. военно-мор. силами в Европе. 28.05 получил врем. звание вице-адм.,



4.12.18 - адм. По окончании войны с 31.03.19 в постоян. звании контр-адм., 7.04 вернулся к
исполнению обязанностей през. Воен. колледжа. Являясь кавалером мн. иностр. орденов,
отказался от амер. награды, т. к. критически оценивал деятельность Военно-мор. мин-ва в годы
войны. С 15.10.22 в отставке.

Синклер Элтон  (Sinclair Upton), 20.09.1878-26.11.1968- писатель. Род. в Балтиморе, Мэр., в
семье разоривш. аристократов, в 1888 переехал в Нью-Йорк, окончил (1897) колледж Нью-Йорка.
В 15-лет. возрасте опубл. первый рассказ, затем стихи, новеллы, повести. С. не оставляет лит.
деятельности в годы пребывания в Колумбийском университете. В 1901 издает роман "Весна и
жатва" (в переизд. "Царь Мидас"), в 1903 -роман "Дневник Артура Сирлинга" и пьесу "Принц
Хаген". В 1905 в социалист. еженедельнике "Призыв к разуму" начинает печататься роман С.
"Джунгли" (отд. изд. 1906), в к-ром показаны ужасы труда на бойнях Чикаго, принесший ему
всемирн. известность. Была создана спец. комиссия Конгресса для выявления злоупотреблений на
чикаг. скотобойнях. Наряду с "социологическим романом" в творчестве С. получил развитие жанр
семей-но-бытов. романа - "Испытания любви" (1911), "Сильвия" (1913), "Замужество Сильвии"
(1914). Соц. критика "большого бизнеса" продолжена С. романами "Менялы" (1908), "Король
Уголь" (1917), "Нефть" (1927), "Бостон" (1928). В 1918-25 С. создает серию пуб-лицистич. книг,
критикующих разл. стороны амер. об-ва, предлагающих проекты переустройства об-ва в духе
христ. социализма. План мирн. переустройства об-ва посредством орг-ции кооперативов
самоуправления представлен также в романе "Кооперация" (1936). Против режимов Франко и
Гитлера направлена повесть С. "Они не пройдут" (1937). Склонность к документ, точности
сближала С. с "макрейкерами".

"Сиссона документы" - см. Комитет общественной информации.
Ситка (Ситха) - см. Аляска; Баранов А. А.; Православие; Русская Америка.
Сиу (Sioux) - в шир. смысле - индейцы, говорящие на яз. семьи С: дакоты США и ассинибойны

Канады;  в узком смысле -  дакоты,  охотн.  племя лесн.  зоны и прерий.  Назв.  С.  -  искажен,
французами слово, означающее на яз. чероков "гадина"; дакота на яз. сиу-санти означает
"союзники". Впервые описаны фр. иезуитами в 1640. С 1736 по 1858 воевали с оджибвеями, затем,
распространившись по Дакотам, Вайом., Мон., оказывали до 1890 сопротивление белым в ходе
многочисл. войн, возглавляемых вождями Рэд Клауд, Вороненком, Бешеной Лошадью, Сидящим
Быком. С 1891 в резервациях. Делились на 3 осн. ветви: санти (в Мин.), янктоны (в Ю. Д.), тетоны
(в Мон. и Вайом.).

Сиэтл (Seattle), ок. 1786-7.06.1866-вождь неск. мелких индейск. земледел. племен, живших на
террит. нынеш. шт. Ваш., к-рые, следуя его примеру, приняли католичество. В 1854 направил
послание през. США, к-рое ныне считается ярким изложением экол. мировоззрения амер.
индейцев: обвинял американцев в паразитич. отношении к природе и предсказывал возмездие. По
договору в Пойнт-Эллиот 22.01.55  уступил землю,  на к-рой был осн.  амер.  город,  назван,  в его
честь. Посл. обстоятельством С. был недоволен, опасаясь, что после смерти его дух будут
тревожить каждый раз при произнесении этого назв.

Сиэтл (Seattle) - город и порт на северо-западе США, в шт. Ваш., назван по имени индейск.
вождя. Первые поселенцы из шт. Илл. прибыли на террит. С. осенью 1851, к маю 1853
подготовлен план застройки поселения лесорубов, десятилетиями поставляющих лесоматериалы.
В 1856 на С. напали индейцы, отбиты арт. огнем воен. корабля "Декатур". С. получил статус
города в 1869. В 1880-е в С. началась иммиграция рабочих из Китая, возникли трения на расов.
почве. Стр-во в США трансконтинент, ж. д., открытие золота на Аляске (1897) превратили С. в кр.
порт и торг. центр США в Тихоокеан. бассейне с нас. в 1900 в 80671 чел. и в 1910 в 237 194 чел.
Признанием значения С. стала Всемирная выставка "Аляска-Юкон-Тих. океан", к-рую в 1909-10
посетило 3,75 млн чел. Открытие Панам, канала (1914) и Первая мировая война способствовали
развитию С, в частности буму в судостроит. пром-сти, росту числа высококвалифицир. рабочих
(одно из условий последующ, развития в С. самолетостроения). В С. находится ун-т Вашингтона
(осн. в 1861) - одно из старейш. уч. заведений Запада.

Скайлер Филип Джон (Schuyler Philip John), 20.11.1783-18.11.1804-кр. землевладелец, воен. и
полит.  деятель.  Род.  в Олбани,  Н.-И.  В 1755  и 1758  в чине кап.  и майора воевал с индейцами в



Семилетней войне; в 1761 представлял интересы колонии Н.-И. в Лондоне. С 1763 занимался
заготовками леса, построил первое в Сев. Америке предприятие по обработке льна; в 1764
устанавливал границы между Н.-И., Масс. Н.-Г. В 1768 С. выбран от Олбани в легислатуру Н.-И.,
где защищал права колонистов.  В 1775-77  избирался в Континентальный конгресс,  участвовал в
работе его комитета по составлению уставов для Армии континентальной, с 19.06.75 ген.-майор.
Разрабатывал планы вторжения в Канаду, в 1776-77 команд. войсками в Н.-И. и Пенс. обвинен в
сдаче брит. войскам форта Тайкондерога, но в 1778 был оправдан воен. судом, в 1779 вышел в
отставку.  С.  входил в коллегию уполномоченных по ведению дел с индейцами.  В 1779-80  чл.
Континент, конгресса, одновременно (1780) являлся пред. комитета при штаб-квартире
главнокоманд. Дж. Вашингтона по реорг-ции управления армией и взаимодействию амер. и фр.
войск. 1780-84, 1786-90, 1792-97 сенатор легислатуры Н.-Й. С. участвовал в движении по
принятию Конституции США, в 1788 поддержал ее ратификацию в Н.-И. В 1789-91 и 1797-98
сенатор от Н.-Й., входил в партию федералистов. Отошел от полит. деятельности из-за болезни.
Женат на Катерине Ван-Ренселлер из семьи кр. землевладельцев шт. Н.-Й., его дочь Элизабет
стала женой А. Гамильтона.

Скайлер Юджин  (Schuyler Eugene), 26.02.1840-16.07.1890-дипломат. Род. в Итаке, Н.-Й. В
1859 окончил Йельский университет, в 1861 получил там степень д-ра философии. В 1863 окончил
юрид. ф-т Колумбийского колледжа. Подаренный офицером рус. эскадры, находившейся тогда в
Нью-Йорке, роман И. С. Тургенева "Отцы и дети" предопределил интерес С. к России. В 1867 он
опубл. пер. романа, впервые познакомив амер. публику с Тургенев, творчеством. В июле 1867
назначен консулом в Москве, по пути встречался в Германии с Тургеневым, от к-рого получил
рекомендации,  открывшие ему доступ в среду культур.  элиты России.  В сент.  1868  посетил в
Ясной Поляне Л. Н. Толстого. В 1869 первым обратил внимание англоязыч. мира на "Войну и
мир" и на соч. Ф. М. Достоевского. В 1869 назначен консулом в Ревеле, в 1870 стал секр. амер.
представительства в СПб., во время отсутствия посланников на протяжении перв. пол. 1870-х
неоднократно исполнял обязанности врем. поверенного в делах. Завоевал репутацию наиб.
информированного по рус. делам эксперта во всем дипл. корпусе. В 1873 предпринял путешествие
по Ср. Азии, опубл. офиц. отчет о поездке (1874) и кн. "Туркестан" (1876), посвящ. рус. политике в
регионе.  Чл.  Рус.  геогр.  об-ва.  С июля 1876  ген.  консул и секр.  миссии в Турции,  где тесно
сотрудничал с росс, дипломатией в балкан. вопросе. В 1876 опубл. докл. о тур. зверствах в
Болгарии, оказавший большое влияние на изменение обществ. мнения Европы относительно
назревавшего конфликта между Россией и Турцией. В период русско-тур. войны во многом
способствовал сохранению благожелат.  для России позиции США.  В 1878 отозван по настоянию
тур. властей, награжден рус. орденом Св. Анны "за заслуги, оказанные болгарскому делу". По
возвращении в США опубл. первое в Америке произведение Толстого - "Казаки". В 1878 назначен
консулом в Бирмингеме, в 1879 ген. консулом в Риме. В 1880 снова посетил Россию, в одном из
газет, очерков отмечал, что "обстоятельства вынуждают Россию к преобразованиям, к которым
она совершенно не подготовлена".  В 1880  стал первым дипл.  представителем США в Румынии.
14.10.81 подписал торг. договор и консул, конвенцию с Сербией. В 1882 от имени США заявил о
признании этих гос-в в качестве королевств и был аккредитован посланником в Греции, Румынии
и Сербии с местопребыванием в Афинах. После упразднения в 1884 этого поста преподавал в
Джонса Хопкинса и Кор-нельском университетах, опубл. монографию о Петре I. В 1886-89 жил в
Италии, затем назначен ген. консулом в Египте, в Каире заразился малярией, умер в Венеции. Брат
- Уолтер Скрибнер С. (1850-1932) -в июле 1875 в составе воен. миссии посетил Россию, в 1904
был воен. наблюдателем при рус. армии в Маньчжурии. Сестра Эвелин С. Шаффер принимала
актив. участие в движении помощи жертвам "русского голода" в Айове.

Скалистые горы (Rocky Mountains) - горн, система в вост. части Кордильер Сев. Америки
между 59  ш 30  '  и 35  шЗО '  с.  ш.  Длина ок.  3200  км,  ширина до 700  км.  На террит.  США
расположены: юж. часть Сев. С. г., средние С. г. и юж. С. г. Наиб. выс. точка - г. Элберт (4399 м).
На востоке от С. г. лежат Великие равнины, на западе Большой бассейн и Берегов, хребты,
отделяющие их от Тих. океана. В С. г. зарождаются реки Миссури, Рио-Гранде, Колорадо,
Колумбия. Служили естеств. барьером на пути миграции на Запад. В 1792-93 шотландец А.



Маккензи, перевалив через сев. С. г., совершил первое трансконтинент, путешествие. С. г.
исследовала амер. Льюиса и Кларка экспедиция (1804-06), в 1806-07-3. Пайка, в 1811-13-
асторианцев, в 1820 - С. Лонга, 1843-44-Дж. Ч. Фри-монта. Значит, роль в освоении трудно доступ,
р-нов в 1820-40-е сыграли "люди гор". Через С. г. проложены шоссе и 8 трансконтинент, ж. д., стр-
во к-рых было начато во 2-й пол. 19 в. Тогда же здесь на базе богатых месторождений серебра,
золота, цвет, металлов создавался центр горноруд. пром-сти США. Разнообразный растит, и живот,
мир позволил создать в С.  г.  национальные парки:  Йеллоустон,  Меса Верде,  Роки Маун-тин,
Глассер, Гранд Тетон.

Скальп (Scalp) - круговой лоскут кожи и волос с макушки головы. При скальпировании,
обмотав волосы вокруг левой руки и сделав неск.  надрезов,  сдирали туго натянутую кожу.  Этот
обычай был распространен у нек-рых ин-дейск. племен Сев. Америки и служил знаком победы. В
качестве трофея снятый С. надевался на обруч, высушивался, раскрашивался с внутр. стороны и
водружался на шест. Белые колонисты заимствовали обычай скальпирования, но в отличие от
индейцев снимали С. ради вознаграждения, выплачивавшегося мест. властями, размер к-ро-го
колебался от 25 до 50 дол. Жен. и дет. С. оценивались вдвое дешевле. Первонач. С. снимали
только с мертвых, затем с раненых и даже живых. Процесс скальпирования, будучи чрезвычайно
болезненным, не всегда вел к летал, исходу.

Скваттер (Squatter) - поселенец, самовольно занявший неосвоен. "ничейные земли" или террит.,
принадлежащ. индейцам, частн. собственникам, колониям (штатам) или властям Англии. Это
явление было особенно массовым в р-нах границы. Из-за выс. цен на землю и зем. спекуляций оно
получило шир. распространение как способ выживания для бедных переселенцев и как форма их
борьбы за землю. Скваттеры обычно занимали свобод, участки и какое-то время обрабатывали
землю, получая необходимые для жизни или продажи с/х продукты. По мере истощения земли или
перехода земель в руки собственников скваттеры перебирались на менее освоен, террит. или
добивались признания своих прав на земли. Для борьбы со скваттерами власти привлекали
судебно-адм. аппарат, порой в р-ны их обитания посылались эксп., уничтожавшие посевы,
жилища и запасы поселенцев и изгонявшие их с обжитого места обитания. Методы борьбы с ним
были мало эффективны: даже през. Дж. Вашингтон не смог выселить скваттеров со своих земель
или заставить их платить аренд, плату и выкупить участок. Еще в колониях неформально
признавалось т. н. скваттер, право, предполагавшее передачу самовольно разработ. и огорож,
участков в аренду первопоселенцам, если они проживали на них длит, время (до 60 лет), а также
их право на выкуп земли, передачу ее более состоят, покупателям, с возмещением скваттерам
стоимости произведен,  улучшений,  возведен,  жилых и хоз.  построек и т.  д.  Постепенно срок для
признания скваттер, прав сократился до 20 лет, земельные акты в 1820-40-е предоставляли
скваттерам возможность для приобретения занимаемых участков в собственность.

Скотт Уинфилд (Scott Winfield), 13.06.1786-29.05.1865-военачальник, полит. деятель. Род.
вблизи Питерсберга, Вирг. Обучался в Уильяма и Мэри колледже, служил в кавалерии и в легкой
артиллерии. В ходе англо-американской войны в окт. 1812 в сражении у Квинстауна попал в плен
к англичанам, был освобожден в нояб., участвовал в ряде сражений, снискал славу воен. героя,
получил чин бриг, ген., затем ген.-майора. Изучал европ. воен. опыт (1815- 16) и подготовил воен.
пособие для амер. армии, длит, время сохранявшее свое значение. В 1832 участвовал в войне
Черного Ястреба и являлся эмиссаром през. Э. Джексона в Ю. К. при разрешении кризиса
нуллификации; затем команд. войсками в операциях против семинолов и криков, при переселении
чероков за р. Миссисипи (1838). С июня 1841 на протяжении 20 лет являлся старшим ген. Армии
США. В Мексиканской войне выражал недовольство действиями ген. 3. Тейлора, команд.
экспедиц. корпусом, захватившим Веракрус (26.03.47); руководил наступлением, в ходе к-рого
американцы заняли Мехико (14.09.47). В США вернулся нац. героем, стал ген.-лейт. Был
выдвинут партией вигов в през. США, но потерпел поражение на выборах в 1852. Противился
сецессии, несмотря на предложения властей КША, не изменил присяге. В начале Гражданской
войны С. стал советником през. А. Линкольна, предложил план "Анаконда". Осуществил меры по
обороне г. Вашингтон. В нояб. 1861 подал в отставку.



Слайдел Джон (Slidell John), 1793-29.07.1871-дипло-мат, юрист, полит. деятель. В 1829-42
окруж. атторней в Нов. Орлеане, активист ДП. В 1843-45 чл. П. п. от Луиз. В нояб. 1845 во главе
"миссии С." выехал в Мехико, предложил мексик. пр-ву компенсацию за признание Рио-Гранде
границей, пытался купить Новую Мексику (за 5 млн дол., Сан-Франциско за 20 млн). Получив
21.12.45 кате-горич. отказ, выехал в Халапу, где оставался до начала Мексиканской войны, к к-рой
неудача его миссии подготовила обществ. мнение. В 1853-61 сенатор от Луиз., советник Дж.
Бьюкенена. С началом Гражданской войны- дипл. представитель КША во Франции; по пути в
Европу арестован северянами (см. "Трент", дело) и прибыл туда лишь 30.01.62. Дважды
встречался с Наполеоном III, добиваясь признания КША, на что император не решился. После
поражения Юга С. остался во Франции.

Служба маяков-см. Министерство торговли и труда.
Служба таможенных катеров - см. Министерство военно-морское; Флот США.
Смит Джозеф - см. Мормоны.
Смит Джон (Smith John), 1580-21.06/1.07.1631 -один из основателей Виргинии. Род. в Англии в

семье торговца. В 1596-1606 воевал против испанцев в Нидерландах, Гизов во Франции, турок в
Венгрии и Италии. От Фердинанда Австрийского получил чин кап. и герб за доблесть. Захвачен
турками в плен, продан в рабство; в Азове убил хозяина и бежал. Участник эксп. "Виргинской К.".
В 1607 основал Джеймстаун. Из-за распрей в Совете колонии был арестован, приговорен к смерти,
но помилован, введен в Совет и избран его през. в 1608. Инициатор и участник эксп. в глубь
страны, искавших золото. В нояб. 1607 захвачен индейцами Паухэтана, отказался перейти на их
сторону, спасен от смерти дочерью вождя Покахонтас. В сент. 1609 во время очеред. эксп. ранен
случайным взрывом и вернулся в Англию. В 1612 опубл. первую карту Вирг., впервые обозначив
террит. севернее нее как Новая Англия. Автор ряда хроник, в т. ч. первой истории брит. владений
в Америке.

Смит Меланктон (Smith Melancton), 7/18.05.1744-29.07.1798 - полит. деятель, оратор,
коммерсант. В 1775 руководил милицией провинции Н.-И., во время Войны за независимость
ведал безопасностью штата. В 1785-88 делегат Континентального конгресса. Антифедералист, но
на ратификац. конвенте в Покипси (июнь-июль 1788) под влиянием А. Гамильтона стал
сторонником Конституции, что имело большое значение для ее ратификации Н.-Й. и вступления в
силу. В 1791-98 чл. легислатуры Н.-Й, демократический республиканец.

Смит Чарлз Эмори (Smith Charles Emory), 18.02.1842-19.01.1908-журналист, полит. деятель.
Род. в Конн., в 1849 с родителями переехал в Олбани, Н.-Й. В 1865-80 работал в редакциях мест.
республ. газет и парт. орг-ции штата, в 1876 участвовал в разработке нац. программы РП. С 1880
ред. филадельф. "Press", способствовал развитию республ. прессы в Пенс. В кампании 1884
поддержал Дж. Г. Блэна, проявил себя сторонником протекционист, тарифов и золотого стандарта.
14.02.90 назначен посланником в России, аккредитован 2/14.05. В 1891-92 сыграл выдающ. роль в
орг-ции помощи жертвам "русского голода". 5/17,04.92 покинул СПб. В дальнейшем
неоднократно выступал со статьями по росс, проблемам в амер. прессе, особенно во время
революции 1905, способствуя лучшему пониманию американцами происходивших в России
процессов. С 21.04.98 по 15.01.1902 генеральный почтмейстер США в кабинете У. Маккинли,
добился расширения почт, сообщения и дор. сети в сел. местности, подписал в 1899 русско-амер.
конвенцию об обмене почт, переводами.

Смита-Левера закон - см. Министерство сельского хозяйства.
Смитсоновскии институт (Smithsonian Institution) -первое науч,-исслед. учреждение, основан,

решением Конгресса 1838,  открыт в 1846  на деньги (100  тыс.  ф.  ст.),  завещан,  англ.  ученым
химиком и минералогом Джеймсом Смитсоном (1765-1829). Дебаты о необходимости основания
С. и. велись более 10 лет, завершились положительно в значит, мере благодаря усилиям Дж. К.
Адам-са.  С.  и.  стал крупн.  исслед.  центром,  намного превосходившим по своим размерам и
масштабам исследований любой амер. ун-т того времени. С. и. финансировал фундамент,
направления науки в самых разнообр. обл. знания. Собрал колоссал. коллекции науч. материалов и
книг со всего мира.



Смолл Албион (Small Albion), 11.05.1854-24.03.1926-социолог. Получил образование в
колледже Колби, Берлин, и Лейпциг, ун-тах. Сыграл важную роль в институционали-зации
социологии как ака-дем. дисциплины в США. В 1892 возглавил первую в мире каф. социологии в
Чикаг.  ун-те и соответств.  ф-т.  Основатель "American  Journal  of  Sociology",  один из основателей
Американского социологического общества, автор первого амер. учебника социологии.
Важнейшая работа "Общая социология" (1905). Его взгляды сложились под влиянием
эволюционизма, социал-дарвинизма и психологизма.

Совет национальной обороны (Council of National Defense) - совещат. орган, создан. 11.10.1916
на основании закона об ассигнованиях на армию от 29.08 для изучения проблем мобилизации
пром-сти и транспорта на воен. цели. Первые проекты создания С. н. о. рассматривались
Конгрессом в 1910-12, обсуждались на съезде ДП в 1912. Создан, по предложению В. Вильсона, С.
н. о. включал 6 ведущ. министров под пред. воен. мин. Н. Бей-кера, гл. роль играл Совещат.
комитет из 7 гражд. экспертов, к-рый формировал общие принципы гос. политики в отношении
бизнеса и занимался поиском организац. форм ее проведения. С 2.02.17 комитет начал
формирование спец. комитетов, где готовились соглашения об уровне цен в соотвеств. отраслях.
Тогда же создан комитет С. н. о. по труду. После вступления в Первую мировую войну под
руководством пред. Совещат. комитета Д. Вилларда разработана система приоритетов, согласно к-
рой вся пром. продукция делилась на 3 категории по степени ее важности для воен. целей. 9.04.17
С. н. о. организовал Ген. совет по снабжению, к-рый 28.07 преобразован в Военно-промышленный
совет. При С. н. о. действовали жен. и др. обществ. комитеты, обеспечивавшие ему шир.
поддержку. Впоследствии С. н. о. уступил свою роль др. правит. органам с более шир. власти,
полномочиями, действовал до 1920.

Совет по судоходству США - см. Первая мировая война.
Соединенные Штаты Америки (United  States  of  America)  -  как назв.  гос-ва впервые было

использовано в Декларации независимости, озаглавл. "Единодушная Декларация Тринадцати
Соединенных Штатов Америки", хотя во всем ее тексте слово "соединенные" употреблялось со
строчной буквы. Это же назв. было зафиксировано в день принятия Декларации в "Журналах"
Конгресса, в записи о решении избрать комитет по составлению проекта печати США. Назв. СШ
Сев. Америки было употреблено в преамбуле текста франко-американского договора 1778, но
резолюция Конгресса от 11.07.1778 гласила, что в ноте об обмене текстами договоров должно
быть использовано назв. США, к-рое стало офиц. назв. страны. В России вплоть до 1930-х часто
употреблялось назв. Североамер. Соединен. Штаты.

Сокедж (точнее Free  and  Common  Sockage  -  "свободный и обычный сокедж")  -  льгот,  режим
землепользования, су-ществовавш. в феод. Англии в маноре Ист-Гринвич графства Кент и др.
зонах внутр.  колонизации.  Держатель получал землю на неопредел,  время,  мог передавать ее по
наследству, продавать, обязан был только платить ренту королю. С. широко применялся при
заселении Вирг., где постепенно превратился в обычную частн. собственность.

Солт-Лейк-Сити (Salt Lake City) - адм. центр и крупн. город шт. Юта. Осн. мормонами в 1847,
застраивался по регуляр. плану: шир. улицы, оросит, каналы, обществ. сады. В центре - гл. храм
мормонов (сооружен в 1853-93 из серого гранита), памятники мормон, "святым". Ун-т, церковно-
ист. б-ка мормонов.

"Сорок акров и мул" (Forty Acres and a Mule) - распространившийся среди "освобожденных"
слух, согласно к-рому власти США якобы выделяли б. неграм-рабам соот-ветств. доли из
конфисков. у плантаторов-конфедератов собственности. Этот слух, вероятно, возник при
распределении армией У. Т. Шермана земель на юго-вост. побережье США в янв. 1865. По
окончании Гражданской войны требования, к-рые выдвигались решит. сторонниками
эмансипации негров в юж. штатах.

Социал-демократическая партия (Social Democratic Party) - 1) немногочисл. орг-ция, осн.
4.07.1874 в Нью-Йорке нем. эмигрантами-социалистами после раскола амер. федерации /
Интернационала под назв. "С.-д. п. рабочих Сев. Америки". Выступала за преимущ. полит.
деятельность. Являясь одной из наиб. влият. социалист. группировок, социал-демократы,
разделявшие в бол-ве взгляды герм. теоретика Ф. Лассаля, приняли участие в создании Рабочей



партии США и сыграли важную роль в деятельности Социалистической рабочей партии. 2) В 1893
В. Бергером осн. Соц.-демокр. об-во Милуоки. Под его влиянием в июне 1897 в Чикаго образована
орг-ция "Социальная демократия Америки", принявшая т. н. ко-лонизац. план Ю. Дебса, к-рый
призывал социалистов направить осн. внимание на зап. штаты типа Кол. Принятая в июне 1898
программа предлагала "подготовить победу над капитализмом, использовав нашу полит. свободу...
Для этой цели в одном из штатов... организовать кооператив, производство, а затем постепенно
расширить сферу наших действий вплоть до установления Нац. кооператив, республики".
Противники этой программы собрались на свой съезд, принявший решение о создании С.-д. п. во
главе с Бергером, к к-рой вскоре присоединился и Дебс. Партия приняла платформу Бергера,
основан, на идее национализации трестирован, пром-сти и установления муниципал,
собственности на предприятия обществ. пользования. В 1899 С.-д. п. начала переговоры об
объединении с группировкой М. Хилквита (1869-1933), отколовшейся от социалист. раб. партии,
но выступавшей под ее именем. На съезде С.-д. п. в 1900 создан объединит, комитет, 13.07 партия
Хилквита приняла решение о присоединении к С.-д. п. и поддержала на президент. выборах 1900
ее канд. Дебса. Дальнейшие переговоры завершились созданием на базе 2 орг-ций
Социалистической партии Америки. К моменту слияния С.-д. п. насчитывала ок. 5 тыс. членов.

Социалистическая партия Америки (Socialist Party of America) - крупн. партия социалист.
направленности в истории США, претендовавш. в пору своего расцвета на роль "третьей партии".
Образована 29.07.1901 путем слияния Социал-демократической партии и отколовшейся от
Социалистической рабочей партии группы М. Хилквита (1869-1933) на учредит, съезде в
Индианаполисе, представлявшем ок. 6,5 тыс. амер. социалистов. Возникла как парламент, партия,
имела более шир. соц. состав, чем Соц. раб. партия, с самого начала ориентируясь на привлечение
ср. слоев и ища опору в среде корен, американцев. Обещая "социализм для всех", провозглашала
стремление не к замене господства одного класса другим, а к уничтожению всех классов. В
принятой в 1904 "нац. платформе" С. п. А. утверждалась шир. автономия мест. орг-ций и
существование независ. прессы, свобод, от парт. контроля. С. п. А. претендовала на то, чтобы
"организовать нацию ради общего блага всех ее граждан", осн. внимание уделяла проведению в
жизнь программы укрепления своего влияния на муниципал, уровне. На президент. выборах 1904
канд. С. п. А. Ю. Дебс собрал более 400 тыс. голосов. В 1908 принята более радикал. программа,
утверждавшая, что раб. класс США не может ожидать улучшения своего положения от господств,
партий. Программа требовала национализации всех видов транспорта и связи, обобществления тех
отраслей пром-сти, к-рые действовали в нац. масштабе и в к-рых конкуренция была фактически
устранена; распространения федерал. собственности на леса и источники нефти; введения
прогресс, подоход. налога; закрепления права народа на законодат. инициативу и референдум,
упразднения Сената; лишения Верховного суда права определять конституционность законов;
создания возможности для изменения Конституции простым бол-вом; орг-ций отд. мин-ва труда.
На выборах 1908 число голосов, подан, за Дебса, превысило 420 тыс. В 1910 В. Бергер стал
первым социалистом, избран, в Конгресс. Эти и др. успехи позволили гл. теоретику С. п. А.
Хилквиту констатировать, что социалист. движение стало фактором, официально признанным
амер. об-вом. Готовясь к решающим выборам 1912, С. п. А. провозгласила себя "партией совр.
революции", выдвинула программу расширения полит. прав и постелен, улучшения условий труда
и жизни. На съезде 1912 приняты также резолюции о невмешательстве в дела профсоюзов и
фермер, программа, направл. на привлечение нов. союзников. Чтобы исключить подозрения в
экстремизме, была принята поправка к уставу, отвергавшая насилие как оружие раб. класса. Съезд
представлял более 100 тыс. членов партии, на президент. выборах за Дебса подано более 900 тыс.
голосов.  1912  стал высш.  точкой роста влияния и численности С.  п.  А.  К этому моменту
социалисты занимали посты мэров 56 городов, включая такой крупный, как Милуоки, Виск.; и ок.
тысячи разл. должностей на уровне городов и штатов. Позиции С. п. А. бьыи ослаблены тем, что
мн. их лозунги были перехвачены др. партиями, прежде всего Национальной прогрессивной
партией во главе с Т. Рузвельтом, настаивавшем на проведении реформ, к-рые смогли бы
нейтрализовать влияние социалистов. С 1914 в С. п. А. усилилась фракцион. борьба, связан, с
разногласиями по вопросу об отношении к Первой мировой войне. Создание в 1915 Лиги



социалист. пропаганды сторонниками радикал, крыла С. п. А. означало первый шаг к расколу,
ускорен, пропагандой большевиков и воздействием Окт. революции. В то время как офиц. деятели
С. п. А. ездили в Россию с агитацией за продолжение участия в войне, левое крыло С. п. А.
добивалось признания "русской формулы мира", а в последующем выступило против амер.
интервенции в России. Пытаясь сохранить видимость единства, руководство С. п. А. сорвало
проведение очеред. съезда накануне выборов 1916, после вступления США в войну заявило о
поддержке пр-ва, однако проведен, в июне 1917 общепарт. референдум осудил эту позицию.
Против участия в войне выступили Дебс и Бергер,  приговорен,  за это к тюрем,  заключению.
Кризис воен. лет завершился открытым расколом в 1919, когда на базе левого крыла С. п. А. была
образована Коммунист, партия Америки.

Социалистическая рабочая партия (Socialist Labor Party) - преемница Рабочей партии
Соединенных Штатов, возникла путем ее преобразования на 2-м съезде 26.12.1877. Изменен,
программа провозглашала гл. задачей расширение избират. прав и участие в выборах с целью
"добиться соответствующего нашим интересам законодательства". Штаб-квартира исполкома
партии перенесена из Чикаго в Цинциннати. При численности ок. 7 тыс. чел. С. р. п. по составу
являлась преимущ. иммигрантской, осн. газеты выходили на нем. яз. В 1881 из партии выделилась
"революционная С. р. п.", быстро пришедшая в упадок. Сильные позиции в С. р. п. приобрело пер-
вонач. анархист, течение, оплотом к-рого стал Чикаго. В выпущенной в 1886 брошюре
"Социализм и анархизм-антагонистические противники" руководство С. р. п. отмежевалось от
анархизма, возложив на него ответственность за трагедию в Хеймаркете. 12.10.89 принята нов.
программа, к-рая предусматривала передачу в гос. собственность ж. д., др. средств обществ.
транспорта и связи; сохранение неотчуждаем, фонда обществ. земель, гос. монополию на выпуск
денег, "законодательство, обеспечивающее науч. управление лесами и вод. путями и запрещающее
истощать естеств. богатства страны"; введение по-доход. налога и налога на наследство, право
народа на законодат.  инициативу и референдум,  прямое и тайное голосование.  Конеч.  целью
объявлялось построение "кооперативной республики". В 1890 в С. р. п. вступил Д. Де Леон, вскоре
ставший ее фактич. лидером и до 1914 определявший политику партии. С 1892 С. р. п. принимала
участие в президент. выборах. В 1895 произошел разрыв с Орденом рыцарей труда, в противовес
к-рому создан Социалист. раб. и профессион. альянс. В 1899 от партии откололась фракция М.
Хилквита (1869-1933), не желавшая "следовать всем канонам науч. социализма" и строгой парт.
дисциплине и также принявшая назв. С. р. п. Вопрос о праве на парт. назв. нью-йорк. суд решил в
пользу Де Леона. Группа Хилквита поддержала Социал-демократическую партию на выборах
1900, а затем основала вместе с ней Социалистическую партию Америки (СПА). По настоянию Де
Леона в 1900 из программы исключены все конкрет. полит. и соц.-экон. требования, что привело к
даль-нейш. изоляции С. р. п. от масс. раб. движения. Попытки подчинить своему влиянию
Индустриальных рабочих мира (1905-08) и объединиться с СПА на условиях сохранения полной
автономии не увенчались успехом. За годы Первой мировой войны С. р. п. окончательно
превратилась в замкнутую секту с ничтожным влиянием. В 1917 она заявила о
"преждевременности Октября" и не приняла большевист. революцию, к-рая не укладывалась в ее
тео-ретич. модели.

Социальное христианство (Social Christianity; Social Gospel) - течение протестант, мысли,
ориентиров, на разрешение соц. проблем на основе христ. доктрины; часто именуется также
"христ. социализмом". В США получило развитие после Гражданской войны. Серьезно заняться
поиском путей приложения учения Христа к решению обществ. вопросов побудил либерал. религ.
лидеров подъем раб. и социалист. движения в 1880-х. Обоснованию соц. миссии христианства
посвятили свои труды В. Глэд-ден, Ш. Мэть-юз, Ф. Пибоди, У. Раушенбуш, Дж. Стронг, Л. Эббот,
Р. Эли, Дж. Р. Коммонс, оказавшие серьез, влияние на реформатор, мысль своего времени. В 1889
под руководством У. Д. Блисса осн. Об-во христ. социалистов, члены к-ро-го рассматривали
социализм как логич. следствие развития христианства. В 1908 представителями пресвитер.,
баптист, и методист, церквей образован Федерал. совет церквей Христа в Америке, к к-рому
присоединились почти все протестант, конфессии. Принятая в 1912 программа "Социальное
кредо" выступала за законодат. урегулирование отношений между трудом и капиталом, гос.



контроль над приобретением и использованием собственности, равные права рабочих и
предпринимателей на орг-цию. Раушенбуш считал наиб. приемлемой формой разрешения обществ.
противоречий в США установление "индустриальной демократии".

Союзная трудовая партия - см. Гринбекеры; Пенсильвания; "Третья партия".
Спаркс Джаред (Sparks Jared), 10.05.1789-11.03.1866-религ. деятель, историк. Род. в

Уилмингтоне, Конн. В 1815 окончил Гарвард, в 1819 богослов, ф-т Гарварда. В 1819-38 пастор
унитарной церкви в Балтиморе, Мэр. В 1824-30 издавал один из первых науч. ж. - "North American
Review". Способствовал формированию в США традиций изучения, составления и публикации
коллекций ист. источников. Среди подготовл. им мно-гочисл. изданий - документы Дж.
Вашингтона и Б. Франклина, дипл. документы и корреспон-денция амер. революции (1829-30).
Совм. с др. авторами подготовил изд. собрания амер. биографий. Часть этих материалов сохраняет
значение как цен. ист. источники, хотя С. допускал "коррекцию" текстов (особенно Франклина),
недопустимую для науч. изданий. В 1839 Гарвард впервые среди ун-тов США учредил должность
проф. истории, к-рым стал С. В 1849-53 С. - през. Гарварда.

Спикер (Speaker) - высш. должност. лицо Палаты представителей федерал. Конгресса. В
соответствии с Конституцией избирается всем составом палаты, первонач. тайным, с 1839
открытым голосованием путем поимен. переклички (roll call) при открытии Конгресса очеред.
созыва. С развитием партий кандидатура С. выдвигается фракцией бол-ва. Первым С. был Ф. А.
Мюлленберг (Пенс), избран 1.04.1789. Регламент палаты, принятый через неделю, определил
обязанности С, в соответствии с к-рыми он председательствует в палате; следит за соблюдением
порядка; передает в комитеты внесен, законопроекты; подписывает принятые палатой законы;
предоставляет слово и обладает правом запроса (recognition), т. е. выяснения причины,
побуждающей конгрессмена к выступлению, и соответствующего удовлетворения или отказа в
этой просьбе; ставит вопросы на голосование и в зависимости от процедуры объявляет результаты
голосования. Сам С. голосует в случае равенства голосов, а также в тех случаях, когда считает
нужным. Важной прерогативой С. являлось формирование комитетов палаты. Первонач. он
назначал членов только тех комитетов,  численность к-рых не превышала 3  чел.  В 1790  С.  было
передано право назначения в комитеты любой численности, закрепившееся позднее в праве
назначения и членов, и председателей всех комитетов палаты. Являясь с 1859 чл. комитета правил
(Committee on Rules), С. вместе с назначаемыми им председателями комитетов по доходам и
налогам (Ways and Means Committee) и ассигнованиям (Appropriations Committee) составляли бол-
во данного комитета и в этом качестве образовывали влият. комитет по определению порядка дня
(Steering Committee). В подобной ситуации С. становился подлинным хозяином палаты. Недаром
Т. Б. Рида, сумевшего в 1890-е еще более увеличить полномочия С, прямо называли "царем", а
фактич. диктатура, уста-новл. Дж. Г. Кэнноном в 1900-е, привела к мартовской революции 1910. В
итоге С.  потерял право быть чл.  комитета правил и право назначения членов этого комитета,  к-
рый был увеличен до 10 чел. и стал избираться самой палатой. С 1911 все постоян. комитеты
палаты стали формироваться только путем голосования. С, лишившись чрезмерных полномочий,
остался все же одним из наиб. влият. лиц не только в Конгрессе, но и во всем полит.
истеблишменте. Среди наиб. изв. С. - Г. Клей, занимавший эту должность с незначит, перерывами
с 1811 по 1825, Дж. Н. Полк (1835-39), Дж. Г. Блэн (1869-75), Т. Б. Рид (1889-91, 1895-99) и Дж. Г.
Кэннон (1903-11).

Спиричуэле (от spiritual  -  "духовный")  -  негр,  духов,  песни,  гл.  жанр негр.  муз.  фольклора,
предположительно возникли в нач. 19 в. на рабовлад. Юге. С. сочетают в себе характер, признаки
песенности афр. происхождения со стилистич. чертами амер. пуритан. гимнов. Содержание С.
составляют сюжеты, заимств. из Библии и подвергшиеся фольклор, переработке. Эмоц. накал их
доходит до экстаза, пение сопровождается танц. движениями, стиль исполнения
импровизационный. С. оказали влияние на светск. жанры негр, фольклора, в т. ч. на искусство
джаза. Совр. муз. творчество амер. композиторов своими специфич. чертами во многом обязано
влиянию С.

Спойлз-систем (Spoils System; от spoil - "добыча, кормушка") - принцип назначения гос.
служащих на должности по принадлежности к партии,  выигравшей выборы.  Первые 6



президентов ему почти не следовали (хотя Т. Джефферсон считал желательным, чтобы
соотношение федералистов и демократических республиканцев равнялось соотношению голосов,
получ. партиями на выборах). Впервые широко применен Э. Джексоном, к-рый заменил 919
служащих (каждого 11-го), гл. обр. в почт, ведомстве. Назв. дано сенатором У. Л. Марси в речи
24.01.1832: "Победителям принадлежит добыча, к-рой владели враги". Принцип был осн. на
представлении, что все граждане равно пригодны для гос. службы и ротация при смене партий у
власти - один из элементов демократии; он способствовал превращению элитарных полит. партий
1790-1820-х в массовые в 1830-70-х. Процветал до принятия Пендлтона закона 1883.

Спокан, г. - см. Вашингтон (штат).
Спунера поправка (Spooner Amendment) - законодат. решение, предопределившее выбор места

для стр-ва канала между Атлант, и Тих. океанами. Внесена 28.01.1902 вли-ят. республ. политиком
сенатором от Виск. Дж. К. Спуне-ром (1843-1919) в качестве "поправки взамен" Хепберна билля.
Принята Сенатом 19.06  под давлением заин-тере-сов.  финансистов 42  голосами против 34.  В тот
же день 67 голосами против 6 Сенат принял видоизменен, закон в целом, а 26.06 его одобрила ниж.
палата 259 голосами против 8. Утвержден. 28.06.02 закон предусматривал создание федерал.
Комиссии по каналам через перешеек. С. п. фактически перечеркнула прежнее намерение строить
канал через Никарагуа, открыв дорогу к постройке Панам, канала. Вошла в историю как
"блестящее достижение лоббизма", "шедевр искусства лобби".

Стайвесант П. - см. Бейард Дж. А.; Бейарды; Новые Нидерланды; Нью-Йорк, г.
"Стандард Ойл" (Standard Oil) - крупн. нефт. монополия, основан. Дж. Д. Рокфеллером. Назв.

"Standard Works" носил уже один из его первых нефтеочистит. заводов, построен, в 1865. На базе
фирмы "Рокфеллер, Эндрюс энд Флеглер" в янв. 1870 образовано акционер, об-во "С. О. оф
Огайо"  с устав,  капиталом 1  млн дол.,  ставшее крупн.  нефт.  корпорацией в США.  Благодаря
соглашениям о льгот, тарифах на ж/д перевозки "С. О." превратилась к 1871 в крупн.
грузоотправителя нефти в стране. К 1872 она установила практически полный контроль над
нефтеочистит. предприятиями в р-не Кливленда, являвшегося важнейшим центром
нефтепереработки, и начала борьбу за овладение средствами транспортировки нефти, прежде
всего трубопроводами. Для обеспечения бесперебойной поставки нефти потребителям "С. О."
приступила к постройке нефтехранилищ. Воспользовавшись кризисом 1873, укрепила свои
позиции в портах Сев.-Востока, откуда осуществлялся экспорт нефти. Шир. выход на внеш. рынки
способствовал успеху "С. О." в конкурент, борьбе внутри США. К сер. 1870-х "С. О." подчинила
или уничтожила бол-во своих соперников, к 1879 контролировала более 90% нефтепереработки и
практически все нефтепроводы в США, добившись фактической монополии в важнейш. отрасли
пром-сти и превратившись в богатейшую пром. корпорацию Америки. По секрет, соглашению
1879 управление конгломератом подчинен. "С. О." компаний было возложено на группу доверен,
лиц (trustees), что положило начало существованию первого треста. 2.01.82 заключено формал.
соглашение, по к-рому управление трестом возлагалось на совет из 9 доверен, лиц во главе с
Рокфеллером. Трастов, соглашение предусматривало создание филиалов "С. О." во всех штатах и
федерал. террит. "С. О. оф Нью-Йорк", выполнявшая функции фи-нанс. центра объединения "С.
О.", возникла на базе создан, в 1867 фирмы У. Рокфеллера и до 1911 находилась под его
руководством. Компании "С. О." были осн. в Калиф. (1879), Н.-Д. (1882), Инд. (1889), а также в
Кан., Кент, и Неб. Деятельность "С. О." и др. трестов привела к подъему масс. антимонопол.
движения, под давлением к-рого в 1890 принят антитрест. Шермана закон. В 1890 власти Ог.
обвинили "С.  О.  оф Огайо"  в том,  что она является инструментом всего треста для незакон.
деятельности на террит. штата, в 1892 Верх, суд Ог. запретил ей производить операции с трестом.
Активы подразделений "С. О." начали после этого концентрироваться в филиале треста в Н-Д.,
законы к-рого допускали холдинг, владение акциями др. корпораций. В 1899, когда трест
окончательно распался, "С. О. оф Нью-Джерси" была преобразована в холдинг. К. с устав,
капиталом 110 млн дол., превратившись в руко-водящ. центр нефт. империи "С. О.". К этому
времени на первые роли в руководстве выдвинулся Дж. Б. Арчболд. Разоблачение методов
действий "С. О." в книгах Г. Д. Ллойда "Богатство против общества" (1894) и И. Тарбелл "История
"Стандард Ойл К."" (1903), а также заключение Пром. комиссии США (1899-1901) показали



опасность трестов для нормал. функционирования экономики и их несовместимость с амер.
идеалами свобод, конкуренции и равных возможностей для всех. В 1906 пр-во Т. Рузвельта начало
суд. преследование "С. О.", в 1909 федерал. суд вост. округа Миссури принял решение по делу
"США против "С. О. оф Нью-Джерси"", по к-рому Дж. и У. Рокфеллеры и 5 их компаньонов были
признаны виновными в "заговоре, направленном на ограничение торговли и операций с нефтью и
нефт. продуктами". Впредь до прекращения незакон. соглашения им запрещалось заниматься
коммерч. операциями между штатами. Попытка обжаловать постановление в Верховном суде
завершилась принятием 15.05.1911 решения, к-рое запрещало "С. О. оф Нью-Джерси"
вмешиваться в дела дочер. компаний, а "С. О." разделялась на 33 самостоят, компании. К моменту
роспуска "С. О." обладала капиталом в 1 млрд Дол., контролировала 2/3 произ-ва и продажи нефти
в США. "С. О. оф Нью-Джерси", имевшая собств. нефтеочистит. предприятия и осуществлявшая
контроль над экспорт. операциями прежней монополии, сохранила ведущ. позиции в нефт.
бизнесе. С 1912 она начала освоение богатых месторождений на Суматре, в годы Первой мировой
войны благодаря возросшему спросу на нефть заметно Укрепила свое положение. Прочн. позиции
сохранили также компании "С.  О."  в Инд.  и Калиф.  С первых лет существования "С.  О."
развивалась с преимущ. ориентацией на внеш. рынок, где осн. ее соперником, по признанию Дж.
Рокфеллера, всегда выступала Россия.

"Старая гвардия" ("Old Guard") - группа консерватив. республ. политиков, занимавшая в нач.
20 в. ведущ. позиции в РП и противостоявшая росту прогрессизма. Наиб. изв. представители -
сенаторы Г.  К.  Лодж,  Н.  У.  Олдрич,  Э.  Рут,  спикер П.  п.  Дж.  Г.  Кэннон;  на позиции "С.  г."
фактически перешел през.  У.  Г.  Тафт.  К числу побед "С.  г."  принадлежали принятие Пэйна-
Олдрича тарифа и вто-рич. выдвижение Тафта канд. в през., что привело к расколу партии и ее
поражениям на выборах 1910 и 1912. В результате политики "С. г." РП в 1912 уступила не только
ДП, но и своим недавним соратникам по партии, образовавшим Национальную прогрессивную
партию, и единств, раз в своей истории заняла 3 -е место на президент. выборах. Впервые понятие
"С. г." применялось для обозначения сторонников выдвижения У. С. Гранта в 1880.

Статуя Свободы (Statue of Liberty) - памятник в честь победы США в Войне за независимость и
фран-ко-амер. союза. Замысел памятника, предлож. фр. историком Э. де Лабулэ, был воплощен фр.
скульптором Ф. О. Бартольди, выбравшим для его установки маленький о. Бедло (с 1956 - о.
Свободы) у входа в гавань Нью-Йорка рядом с Эллис-Айленд, ставшим воротами в США для
миллионов иммигрантов. С. С. самая большая скульптура в мире. Выполнен, из меди 46-метр.
величеств, фигура женщины, весящая 225 т, установлена на пьедестале вые. 45,7 м. Ее 5-метр.
голова увенчана короной с 7 лучами, сим-волизирующ. все континенты. В правой руке мемориал,
доска с датой провозглашения Декларации независимости -"4 июля 1776". В высоко поднятой 12-
метр. левой руке пылающий факел, давший полное назв. скульптуре "Свобода, освещающая мир"
(Liberty Enlightening the World). Во внутр. помещении пьедестала на стене выгравировано
знаменитое стихотворение Э. Лазарус "Новый колосс". Работа над С. С, длившаяся более 10 лет,
была закончена в мае 1884, 4.07 в Париже прошла офиц. церемония передачи ее в дар США. Через
год она была демонтирована и в 214 контейнерах доставлена в США фр. воен. кораблем. Торжеств,
открытие С. С. през. США Г. Кливлендом состоялось в окт. 1886. Уменып. в 10 раз бронзов. копия
С. С. в 1885 установлена на маленьком островке у моста Гренель через Сену. Миниатюрная копия
С. С. находится в Люксембург, саду.

"Статьи Конфедерации и вечного союза" (Articles of Confederation and Perpetual Union) -
документ, определяет, конституц. устройство США с марта 1781 по март 1789. Воина за
независимость отражала стремление восставших колоний к созданию объединен, гос-ва. 7.06.1776
Р. Г. Ли внес в Континентальный конгресс резолюцию о заключении соответств. договора.
Комитет конгресса под председательством Дж. Дикинсона 11.06-12.07 разработал проект "С. К.", в
ходе обсуждения он был существенно переработан, 15-17.11.77 одобрен Континент, конгрессом и
направлен штатам на ратификацию. К июлю 1778 "С. К." ратифицировали 9 штатов, другие
(особенно Мэр.) ставили ратификацию в зависимость от урегулирования споров о зап. землях.
После отказа Вирг. и Н.-Й. от зап. земель в пользу США и ратификации "С. К." Мэр. они вступили
в силу 1.03.81. "С. К." состояли из 13 статей, объявляли о создании конфедератов, гос-ва



"Соединенные Штаты Америки" (см. Конфедерация) Согласно "С. К.", штаты сохраняли такие
"отчетливо" неделегирован. США власт. права, как право на взимание налогов, установление
внешнеторг. пошлин, содержание своих вооруж. сил. Для выработки и осуществления общенац.
политики учреждался ежегодно избираемый однопалат. конгресс, в нем каждый штат был
представлен делегацией от 2 до 7 чел. с правом одного голоса. Конгресс и его комитеты
совмещали функции зако-нодат., частично исполнит, и арбитраж, власти. Штаты обязывались
следовать постановлениям конгресса, принятым простым бол-вом голосов, а в важнейш. случаях -
голосами 9 штатов. Конгресс решал вопросы войны и мира, верх, управления и надзора за вооруж.
силами, ведал иностр. делами и связями с индейцами, решал споры между штатами, управлял
почтой, проводил займы, регулировал систему мер и весов, чеканку монет, но не контролировал
выпуск денег бумажных штатами и не мог непосредственно осуществлять набор в вооруж. силы,
собирать налоги, регулировать коммерч. деятельность. Слабость центр. власти объяснялась
позицией левого крыла патриотов, считавших централизацию несовместимой с демократией,
трудностями при преодолении местнич. настроений штатов. "С. К." не содержали программы
преобразования амер. об-ва, гарантий прав и свобод нас. Эти вопросы тогда решались в
конституциях штатов. Местнич. настроения в штатах и абсентизм делегатов подрывали авторитет
конгресса. С нач. 1780-х развернулось движение за усиление центр. властей, завершившееся
принятием Конституции США.

Стаутон Эдвин Уоллес (Stoughton Edwin Wallace), 1.05.1818-7.01.1882- юрист, полит. деятель.
Род. в Конн., в 18 лет переехал в Нью-Йорк, в 1840 допущен там к юрид. практике, получил
известность как специалист по патент, праву. Во время Гражданской войны демократ военный,
затем стал сторонником У. С. Гранта, назначен им в состав комиссии по проверке итогов
голосования на президент. выборах 1876, представлял интересы РП в из-бират. комиссии, к-рая
присудила победу Р. Б. Хэйсу. 30.10.77 назначен посланником в России, аккредитован 2/14.01.78.
Поддержал Россию в вопросе об освобождении балкан. христиан от тур. ига, а также росс, идею
об участии США в междунар.  конф.  по итогам русско-тур.  войны,  полагая,  что это поможет
обеспечить амер. торг. интересы в черномор. бассейне. 18.02/2.03.79 ушел в отпуск по болезни,
вернулся в Нью-Йорк, в июле вышел в отставку с поста посланника. В июне 1880 опубликовал в
"North American Review" статью в защиту существовавшего в России строя,  критикуя поддержку
амер. прессой росс, революционеров. Пожертвовал 15 тыс. дол. на орг-цию музея анатомии в
Дартмут, колледже, Н.-Г. Отчим Дж. Фиске.

Стейт-Хауз (State-house) - здание, в к-ром располагается законодательное собрание штата.
Часто также называется Капитолием.

Стекль Эдуард Андреевич (Stoeckl Eduard), 1804-не ранее 1874-росс, дипломат, барон. С 1839
служил в представительстве России в США, в 1849-50 исполнял обязанности врем. поверенного в
Делах. В 1853 с должности ст. советника миссии отозван в Россию Для назначения ген. консулом
на Гавайи, где ему предписывалось обратить особое внимание на тихоокеан. политику США и
собирать информацию относительно "американской экспедиции против Японии" (см. Перри
экспедиция). На пути в Гонолулу снова оказался в Вашингтоне, после смерти посланника А. А.
Бодиско аккредитован в марте 1854 в качестве врем. поверенного в делах России. Оценивая амер.
позицию относительно начавшейся в это время Крымской войны, отмечал, что США "видят в
настоящем европ. кризисе счастливый случай, к-рый, отвлекая внимание Англии и Франции,
позволит им... осуществить проекты расширения территории, о к-ром они мечтают". Используя
обострение англо-амер. отношений и заинтересованность США в сотрудничестве с Россией,
содействовал всемер. сближению двух стран, к-рое в период его пребывания в Вашингтоне
приобрело характер неформал, союза; во время воен. действий вел переговоры о снаряжении амер.
каперов в помощь рус.  флоту на Тих.  океане.  В июле 1854 подписал русс-ко-амер.  конвенцию о
правилах мор. нейтралитета, способствовавшую укреплению междунар. позиций обеих держав.
Симпатии американцев к России объяснял их "собственными, правильно понятыми интересами".
В амер. предложении посредничества в Крымской войне С. увидел первые признаки стремления
США "играть активную роль в ев-роп.  делах",  предупредив при этом,  что "вмешательство
Соединенных Штатов в дела Старого Света... может представлять серьезную опасность в



будущем". Поддержал заключение персидско-американского договора 1856, видя в нем средство
ослабить торг.  позиции англичан.  В 1857 С.  утвержден в должности посланника в США,  пост к-
рого был признан "одним из наиб. важных" в рус. дипл. службе; в том же году получил чин
действит. статского советника, в 1864 чин тайного советника. В 1859 поставил вопрос об уступке
Русской Америки США, что создало бы угрозу для брит. владений в Сев. Америке и устранило бы
в будущем опасность столкновения между Россией и США. Начавшиеся по этому поводу неофиц.
переговоры приостановлены в связи с началом в 1861 Гражданской войны в США. С. был
невысокого мнения о гос. способностях А. Линкольна, критически относился к политике
республиканцев радикальных; раскол США расценил как закономер. результат и завершение
демокр. эксперимента в Америке. Первонач., рассматривая войну через призму англо-амер.
противоречий, призывал пр-во России оставаться беспристраст. зрителем "этих внутр. споров двух
ветвей англо-саксонской расы", от к-рых человечество только выиграет, поскольку соперничество
между Англией и США является "лучшей гарантией против честолюбивых замыслов и полит.
эгоизма" этой расы. Вместе с тем, считая США важным элементом мир. баланса сил, С. писал, что
для России нет Севера и Юга, а есть только амер. федерация, существование к-рой для России
"важнее, чем для любого иного гос-ва". Америка была важна как противовес Англии, поэтому,
заключал С, "сохранение единства Союза соответствует нашим полит. интересам". В окт. 1866
выехал в Россию с надеждой получить пост посланника в Нидерландах, в дек. участвовал в особом
совещании, принявшем решение о продаже Русской Америки. По поручению Александра II в февр.
1867 вернулся в США, где добился подписания соответств. договора и принятия в 1868
Конгрессом закона о выделении средств на оплату уступленной террит. В связи с
непопулярностью в США идеи дорогостоящ, приобретений для воздействия на прессу и
колеблющихся законодателей широко использовал средства из фонда на "негласные расходы",
специально выделенного в его распоряжение. По завершении этой миссии осенью 1868
возвратился в Россию, желая "подышать в более чистой атмосфере, чем в Вашингтоне".
20.04/2.05.69 официально освобожден от обязанностей посланника, получив в награду пожизн.
пенсию и один из высш. орденов - Белого Орла. Остаток жизни провел преимущ. в Париже.

Стентон Элизабет Кеди (Stenton Elizabeth Cady), 12.11.1815-26.10.1902- обществ. деятельница.
Род. в Джонстауне, Н.-Й., в семье судьи верх, суда Н.-Й. Обучалась в жен. семинарии Эммы
Уиллард (в г. Трои, Н.-Й.), вышла замуж за сенатора и сторонника отмены рабства, изв. юриста и
оратора Г. Б. Стентона. В 1840 в Лондоне на антирабов лад. конвенте вместе с др. лидером
феминист, движения Л. Дж. Мот столк-нулась с дискрими-нац. отношением, что побудило их
начать подготовку к проведению в США первого конвента, посвящ. проблеме прав амери-канок.
Организован. 19-20.07.48 такой конвент в Сенека-Фоллз (Н.-Й.) дал толчок развитию феминизма в
США и борьбе за предоставление женщинам изби-рат. прав. Сторонница аболиционизма, после
1851 со-трудничала с С. Б. Энтони, в 1868-70 они вместе издавали феминист, ж. "Revolution". С.
избрали през. "Нац. ассоц. женского избират. права", она являлась изв. лектором и публицистом,
одним из авторов много-томн. "Истории женского избират. права".

Стефенс У. - см. Орден рыцарей труда.
Стеффенс Линкольн (Stefiens  Lincoln), 6.04.1866-9.08.1936 - журналист, обществ. деятель. Род.

в Сан-Франциско в зажиточ. семье. В 1889 окончил Кали-форн. ун-т, продолжил образование в
Германии (Гейдель-берг, Мюнхен, Лейпциг) и во Франции (Сорбонна). По возвращении в США
(1892) работал газет, репортером. С 1901 поступил в штат..ж. "McClure's Magazine", где вместе с
др. макрейкерами публ. очерки, бичующие пороки капиталист, системы. В серии очерков "Позор
городов" (1904) разоблачил коррумпир. характер деятельности правителей кр. городов
Миннеаполиса, Сент-Луиса, Филадельфии, Нью-Йорка, Питтсбурга, показав, что их действия
пронизаны жаждой наживы, преследуют совокупные интересы бизнесменов и политиков.
Выступал за преобразование амер. об-ва путем реформ. В начале журналист, карьеры У. Липпмана
С. взял его на работу своим секр. Поддерживал также Дж. Рида. После посещения в 1917 России
выступал с лекциями, агитируя за заключение справедливого мира. В 1919 в составе миссии У.
Буллита снова посетил Россию и встречался с В. И. Лениным. После великой депрессии 1929 С.
считал, что Россия стала единств, надежной мир. прогресса и достойным подражания примером



решения стоящих перед человечеством проблем. В "Автобиографии" (1931) уделил значит, место
анализу положит, опыта мексик. (1910-17) и рус. (1917) революций.

Стивенс Джон (Stevens John), 1749-6.03.1898 - инженер, изобретатель. Род. в Нью-Йорке. В
1768 окончил Колумб, колледж, в 1768-71 изучал право, в годы Воины за независимость собирал
займы для Континентального конгресса, занимал разл. должности в Н.-Д., дослужился до полк. В
1790 участвовал в подготовке первых законов о патентах, в 1800 стал инженером обеспечивавшей
водоснабжение Нью-Йорка "Манхэттен К", с 1802 през. К по эксплуатации платных дорог. В 1802
С. изобрел винт с изогнутыми лопастями, с 1804 его пароход "Литл Джулиана", движимый
двойным гребным винтом, начал регуляр. плавания на р. Гудзон. В 1806- 08 С. построил первый в
мире мор. пароход "Феникс", в 1809 совершивший первое плавание из Нью-Йорка в Филадельфию,
с 1811 начал регуляр. доставку почты. В 1815 получил от легислатуры Н.-Д. первую в США
хартию на стр-во ж. д.; в 1823 получил разрешение легислатуры Пенс. на стр-во Пенсильв. ж. д.; в
1825 в своем поместье Хобокен, Н.-Д., построил узкокол. ж. д., первый в США эксперимент, паров,
локомотив. Предлагал построить тоннель под р. Гудзон и назем, ж/д систему для Нью-Йорка.
Вместе с С. в его предприятиях участвовали сыновья: Роберт Ливингстон С. (1788-1856)
иЭдвинОгасусС. (1795-1868). Последний инициировал стр-во ж. д. между Нью-Йорком и
Филадельфией, изобрел снегоочиститель и основал технол. ин-т.

Стивенс Таддиус (Stevens Thaddeus), 4. 04.1792-11.08.1868 - полит. деятель. Род. в Дэнвилле,
Вер. В 1814 окончил Дартмут, колледж, в 1816 допущен к юрид. практике, в 1816-30 юрист в
Геттисберге и один из ведущ. авторитетов в Пенс. часто бесплатно защищал в судах беглых рабов.
С 1826 участвовал в бизнесе в металлург, пром-сти, в 1833-35, 1837, 1841 от антимасонской
партии избирался в легислатуру Пенс. участвовал в конституц. конвенте Пенс. 1838. В 1848-53 чл.
П. п. от вигов, стал ведущ. оратором аболиционистов. Участвовал в создании РП в Пенс. и от нее в
1859-68 избирался в П. п., где возглавил бюджет, комитет, значительно расширивший свою власть
в период Гражданской войны. В 1860 С. был против уступок рабовлад. юж. штатам, затем как
один из лидеров республиканцев радикальных выступил за воен. разгром КША, противился
половинч. планам Реконструкции А. Линкольна и Э. Джонсона и являлся ведущ. деятелем
"Комитета пятнадцати", руководившего радикал. Реконструкцией Юга. С. и др. радикал,
республиканцы разошлись с през.  Джонсоном по вопросам принятия XIII  и XIV  поправок к
Конституции США, билля о создании "Бюро освобожденных", билля о гражд. правах, наделения
негров избират.  правами.  В 1868  С.  возглавил комитет П.  п.  по проведению процедуры
импичмента Джонсону, но болезнь препятствовала его деятельности на этом поприще.

Стифенс Александр Гамильтон (Stephens Alexander Hamilton), 11.02.1812- 4.03.1883 - полит.
деятель, юрист. Из бедной фермер, семьи, на адвокат, гонорары купил плантацию в Дж. В 1836-43
чл. легислатуры Дж., состоял в партии прав штатов, оригинально (для Юга тех лет) трактуя эти
права: оправдывал сецессию как действенное, хотя и крайнее средство, заставляющее федерал.
власть держаться в рамках Конституции, но отвергал нуллификацию как создающую "правовой
вакуум". В 1843-59 чл. П. п., юж. виг, после распада этой партии-демократ. В янв. 1861 инициатор
выхода Дж. из США 9.02.61 избран вице-през. КША. 21.03.61 произнес в Саванне "речь о
краеугольном камне" (cornerstone speech), заявил, что новое гос-во базируется "на великой истине,
что негр не равен белому человеку, что рабство - подчинение высшей расе - есть его естественное
и нормальное состояние". Систематически про-тестовал против нарушений прав человека
властями КША в условиях войны. Участник безуспеш. переговоров с руководством США 3.02.65.
После поражения Юга 5 месяцев провел в тюрьме под арестом. В янв. 1866 избран сенатором от
Дж., но не допущен в Сенат. В исследовании "Взгляд на недавнюю войну между штатами с точки
зрения Конституции" (1868-70, 2 т.) обосновал права рабовлад. Юга. В 1872-82 чл. П. п., в 1882-83
губ. Дж.

Стоддерт Бенджамин (Stoddert Benjamin), 1751-17.12.1813 - 1-й воен-но-мор. мин. США. Род. в
Мэр. С янв. 1777 по апр. 1779 офицер Армии континентальной, с 1.09.79 по 6.02.81 секр. Воен.
совета Континентального конгресса. По окончании Войны за независимость переехал в быстро
развивавшийся порт Джорджтаун, стал партнером процветавш. внешнеторг. фирмы "Форест,
Стоддерт и Мердок". По поручению Дж. Вашингтона занимался во избежание спекуляций



скупкой земель для пр-ва на террит. буд. столицы. После образования столич. округа один из
организаторов (1794), позднее през. банка Колумбии. По полит. взглядам умерен, федералист.
21.05.98, в разгар необъявленной войны с Францией, утвержден главой вновь создан. Военно-мор.
мин-ва. В кратчайшие сроки добился снаряжения сильного флота, способного защитить интересы
США; вместе с тем содействовал скорейш. заключению мира вопреки проискам сторонников А.
Гамильтона в кабинете Дж. Адамса. Подготовил свод воен-но-мор. правил, действовавший до
окончания эпохи парус, флота; а также законопроект о создании морской пехоты корпуса и ряд др.
проектов, заложивших основы развития флота и его берегов, инфраструктуры на длит,
перспективу. В число его важнейших достижений входят закладка 6 гос. воен. верфей взамен
частных, стр-во доков и воен-но-мор. госпиталя. Постройка кораблей велась при преимущ.
использовании продукции отеч. произ-ва, что способствовало пром. развитию США. Политика
привлечения к созданию флота всех штатов и регионов содействовала укреплению нац. единства.
С. входит в число 3 самых выдающихся мор. министров в амер. истории, он первым
сформулировал принципы военно-мор.  политики США и сделал ряд важных шагов по их
проведению в жизнь. 1.04.1801, с приходом к власти Т. Джефферсона, вышел в отставку. После
смерти жены в 1800 остался с 8 детьми на руках, за время гос. службы утратил позиции в бизнесе.
Последующ, упадок торговли по р. Потомак, джефферсон. политика эмбарго и англоамериканская
война лишили его остатков благополучия, и С. умер, отягощенный большими долгами. Тесть Дж.
В. Кэмпбелла.

"Стойкие" (Stalwarts; букв. - стойкие приверженцы, верные последователи) - определение,
применявшееся пер-вонач. в отношении противников юж. политики Р. Б. Хэй-са, отступившего,
по мнению "С", от позиций "истинного республиканизма". Своих противников в рядах РП
называли "полукровками". Впервые использованное в 1877 Дж. Г. Блэном назв. "С." закрепилось
затем за сторонниками парт. босса Р. Конклинга, добивавшимися в 1880 выдвижения У. С. Гранта
на третий срок и боровшимися за сохранение спойлз-систем. "С. из С." называл себя убийца Дж.
Гарфилда. После отхода в 1881 Конклинга от полит. деятельности термин вышел из употребления.

Столица США (Capital of the U.S. А. )-до 1800 фактически определялась по месту пребывания
центр. властей. Заседания I Континентального конгресса 5.09-26.10.1775 и II Континентального
конгресса с 10.05.75 по 12.12.76 проходили в Филадельфии; затем из-за угрозы нападения англ.
войск конгресс перебрался в Балтимор (20.12.76-4.03.77), вновь заседал в Филадельфии 5.03-
18.09.77. После оккупации города англичанами конгресс на один день собрался в Ланкастере, а
затем в Йорке, Пенс. (30.09.77-27.06.78). Конгресс вернулся в Филадельфию 2.07.78 и заседал до
21.06.83, когда едва не был разогнан взбунтовавш. солдатами, а власти Пенс. отказались
гарантировать безопасность делегатов. Власти др. штатов тоже не желали надолго брать на себя
заботы и расходы, и конгресс в 1783-84 стал "бродячим": работал 30.06-4.11.83 в Принстоне, Н.-Д.,
26.11.83-3.06.84 в Аннаполисе, Мэр., а 1.11-24.12.84 в Трентоне, Н.-Д. В посл. годы действия
"Статей Конфедерации", в к-рых о С. ничего не говорилось, конгресс работал в Нью-Йорке
(11.01.85-2.03.89). Конституция США предусматривала создание федерал. округа для стр-ва С, и
хотя инаугурация Дж. Вашингтона состоялась 30.04.89 в Нью-Йорке, где заседал Конгресс США
1-го созыва, штаты вступили в соперничество за право разместить С. в "своей" части США, к-рое
завершилось компромиссом 1790 и Актом о размещении С. 16.07.90, по к-рому Филадельфия
стала врем. С. (на 10 лет), а на р. Потомак на террит. федерал. округа Колумбия строилась нов. С. -
г. Вашингтон. Летом 1800 в Вашингтон переехало пр-во, а 17.11.1800 началась работа 2-й сессии
6-го Конгресса.

Стони-Пойнт (Stony  Point)  -  скалистый п-ов на зап.  берегу р.  Гудзон в 12  милях ниже Уэст-
Пойнта. Позволял контролировать движение по реке, служил плацдармом для продвижения в зап.
р-ныН.-И. К 1.06.1779 превращен брит. войсками в укрепл. позицию: на холме вые. 150 футов
располагались связанные траншеями батареи (15 орудий) и недостроен. форт, гарнизон (включая
лоялистов) состоял из 625 чел. Дж. Вашингтон, считая необходимым отбить С.-П., 28.06 назначил
для выполнения задания Э. Уэйна, к-рый заявил: "Я буду штурмовать ад, если вы прикажете это".
Отряд в составе 1350 чел. в полночь 16.07 атаковал С.-П. В центре небольшое подразделение
отвлекало внимание британцев, а две фланг, колонны в штыков, атаке захватили укрепление.



Потери англичан: 20 уб., 74 ран., 58 пропавших без вести, 472 пленных. Хотя 18.07 американцы
оставили С.-П., их победа подняла боеспособность Армии континентальной.

Стори Джозеф (Story Joseph), 18.09.1779-10.09.1845 -полит. и гос. деятель, юрист. Род. в
Марблхэде,  Масс.  В 1798  окончил Гарвард,  с 1801  допущен к юрид.  практике в Сейлеме.  От
джефферсоновских республиканцев в 1805-07 избирался в легислатуру Масс. и в 1808-09 в П. п.,
где выступал за отмену эмбарго. В 1811 С. стал самым молодым чл. Верховного суда США, в
составе к-рого находился до конца жизни. Во время англо-американской войны его интерпретация
вопросов мор. права и захвата призов на море считалась образцовой. С. испытывал влияние пред.
суда Дж. Маршалла и придерживался свойственной федералистам "широкой" трактовки
Конституции США. Он подтвердил конституционность ст. 25 Суд. акта 1789 о праве судов на
пересмотр решений др. ветвей власти, право Конгресса на регулирование торговли между
штатами и с иностр. гос-вами. С. также поддержал право частн. корпораций на собственность,
обязательность выполнения положений контрактов, принимал вердикты, ограничивавш. рабовлад.
порядки. Решения С. становились прецедентами в юрид. практике. С 1829 он стал первым проф.
права в Гарварде, его преподават. деятельность и труды по вопросам права оставили заметный
след в юриспруденции США.

Стоу Гарриет Бичер (Stow Harriet Beecher), 14.06.1811-1.07.1896-писательница. Род. в
Литчфилд, Конн., в семье пастора. В 1832 семья переселилась в Цинциннати, где С. преподавала в
богослов, колледже и вышла замуж за проф. богословия К. Стоу. Начав лит. деятельность бытов.
зарисовками, С. приобрела мир. известность как автор романа "Хижина дяди Тома" (1852, рус. пер.
вышел бесплат, приложением к ь 1 ж. "Современник" за 1858). Кн., издан, огромным для того
времени тиражом и переведен, во мн. странах, стала манифестом аболиционизма, явилась важным
импульсом в борьбе за отмену рабства. А. Линкольн назвал С. "маленькой женщиной, создавшей
книгу, к-рая привела к большой войне". В произведении "Ключ к хижине дяди Тома" (1853) С.
опубл. документы, свидетельствующие об ужасах рабства. Хотя произведения С. пронизаны
ненавистью к рабству,  в них сильны религиозно-примирит.  мотивы.  В России роман С.  был
использован сторонниками отмены крепост. права.

Страховые компании (Insurance Companies) - первые в северо-амер. колониях С. к. возникли в
Филадельфии (1721) и Бостоне (1724), занимались гл. обр. страхованием мор. торговли. Первое
об-во по страхованию от пожаров появилось в г. Чарлстон (1735), а первое об-во по страхованию
жизни-в Филадельфии (1759). Возникшее в 1752 в Филадельфии об-во по страхованию домов от
пожаров продолжало свою деятельность и в 20 в. К 1800 в США действовало более 30 С. к.; с нач.
19 в. значит, развития достигло страхование мор. перевозок и торговли, к-рое процветало в 1840-
50-е; после 1843 быстро развивались К по страхованию жизни. С 1864 начало развиваться
страхование от несчастных случаев, в 1870-е-страхование скота, в 1880-е-долгов. обязательств, в
1890-е - здоровья (мед. услуг). В 1849 Н.-И. принял закон. регулирующий страх, дело. В 1855 Масс.
организовал первый департамент по страхованию. В 1858-66 его возглавлял "отец страхования" -
Е. Райт, осуществивший реформу страх, дела (орг-ция резерв. фондов). В 1859 такой департамент
возник в Н.-И. К 1900 С. к., аккумулировав сотни млн дол., занимали важное место среди финанс.
ин-тов. Расследования Ч. Е. Хьюджа в Н.-И. (1906-07) и Л. Д. Брандейса в Масс. вскрыли
коррупцию в страхов, деле и необходимость его регулирования со стороны властей.

Стронг Джосайя  (Strong Josiah), 19.01.1847-28.04.1916-религ. и обществ. деятель. Род. в Илл.,
окончил колледж и теолог, семинарию (1871), конг-регационист. Получил шир. известность
благодаря кн. "Наша страна. Ее вероятное будущее и нынешний кризис" (1885), в к-рой
сформулировал программу, соединявшую требования соц. справедливости с призывом к всемирн.
экспансии. Гл. опасность для амер. цивилизации видел в иммиграции, католичестве, мормонстве,
социализме, чрезмерном богатстве и алкоголе; средоточием соц. зол считал город. Надежду на
спасение искал на амер. Западе, к-рый благодаря ключев. положению в торговле с Азией должен
был добиться преобладания над отягощенным гор. пороками Востоком. Экспансия обновлен.
Америки превращалась у С. в средство построения царства Божия на земле. Считая США высш.
достижением англосаксон. цивилизации и всей мир. истории, он призывал соотечественников
подчинить одни народы, ассимилировать другие, переделать по своему подобию остальные и



сформировать "англосаксонизиро-ванное человечество". С. подчеркивал, что ответственность за
судьбу человечества лежит именно на совр. ему поколении американцев, к-рому выпало жить в
перелом, момент всемирн. истории, когда в решающем столкновении рас и цивилизаций
закладывались основы буд. миропорядка. Эти взгляды получили развитие в "Новой эре" (1893) и
др. книгах. Соч. С. внесли заметный вклад в развитие социального христианства. Суть соц.
проблем видел в вопросе распределения собственности, к-рый, по его убеждению, можно было
разрешить только при участии церкви. В 1886-98 занимал пост ген. секр. Евангелич. альянса, в
1898. осн. Лигу соц. службы и стал ее през., она преобразована в 1902 в Амер. ин-т соц. службы;
принял актив. участие в создании Федерал. совета церквей Христа в Америке. В 1904-06 издавал
ежегодник "Social Progress", с 1908 ред. ж. "Gospel of the Kingdom".

Струве Кирилл Васильевич (Struve Kari), 1835-1907 -росс, дипломат. Посланник в Японии
(1874-81), на посту к-рого заменен своим предшественником в Вашингтоне М. Ф. Бартоломеем. С
12/24.01.1882 по 28.07/9.08.1892 посланник в США; подписал в 1887 конвенцию о выдаче
преступников. В связи с отъездом в 1885 его жены на лечение часто отсутствовал в Вашингтоне,
затем добился перевода посланником в Нидерланды (1892-1904). Сын всемирно изв. астронома
Василия Яковлевича С. (1793-1864; иностр. чл. Смитсоновского института, чл. Американской
академии искусств и наук с 29.01.1834 и Американского философского общества с 21.10.1853);
брат не менее знаменитого астронома Отто Васильевича С. (1819-1905; чл. Амер. академии
искусств и наук с 9.11.1864, к-рый активно сотрудничал с ведущ. амер. астрономами С. Ньюкомом,
А. Холлом, Б. Гулдом, в 1879 и 1883 посещал США; его внук Отто С. (1897-1963) в 1920
эмигрировал в США, где также добился признания как выдающ. астроном); дядя изв. обществ.
деятеля Петра Бернгардовича С. (1870-1944).

Стэнбери Генри (Stanbury Henry), 20.2.1803-26.06.1881 - гос. деятель. Род. в С.К. В 1819
окончил колледж Вашингтона (теперь Вашингтона и Джефферсона), с 1824 допущен к юрид.
практике. В 1846 избран первым ген. атторнеем Ог., в 1850 участвовал в конституц. конвенте Ог.,
способствовал развитию законодательства штата. В 1866-68 генеральный атторней США,
консультировал през. Э. Джонсона в процессе импичмента.

"Стэндпэттерс" (Standpatters; от to stand pat; букв. - не менять карт в покере, в перенос, смысле
- противостоять любым переменам, не менять позиции) - назв. сторонников консерватив.
направления в рядах РП, возникшее в связи с размежеванием в партии в период адм-ции У. Г.
Тафта. Противниками "С." выступили инсургенты, обвиняя их в противодействии необходимым
реформам. Непримиримость "С", в рядах к-рых консерваторы нов. поколения объединились со
"старой гвардией" партии, привела РП к утрате власти в результате выборов 1912. В амер. полит.
лексиконе назв. "С." превратилось в синоним понятий "консерватор", "реакционер".

Стэнтон Эдвин Макмастер (Stanton Edwin MacMaster), 19.12.1814-24.12.1869-гос. деятель. Род.
в Ог. Обучался в колледже Кенион, с 1836 допущен к юрид. практике. С дек. 1860 по март 1861
генеральный атторней США. До 1862 С. сторонник ДП, поддерживал решения Верховного суда
США в "Дреда Скотта" деле, после 1860 - сторонник единства страны. В 1862-68 воен. мин.,
зарекомендовал себя энергичным руководителем, добился решения Конгресса США об
установлении гос. контроля за работой ж. д. и телеграфа. Поддерживал тесные связи с комитетом
по ведению войны, иногда вмешивался в действия команд. войсками, оказывая оператив. помощь,
влиявшую на ход воен. действий (напр., в воен. кампании Чаттануга). С. оказал воздействие на суд.
разбирательство, в ходе к-рого не были использованы доказательства невиновности Мэри Сар-рот,
обвиняемой в орг-ции покушения на А.  Линкольна,  и воен.  суд приговорил ее к смерт.  казни.  С.
только формально согласился с планом Реконструкции през. Э. Джонсона, фактически действовал
вопреки ему и одобрил закон о Реконструкции от 2.03.1867. Поддерживаемый Сенатом воен. мин.
в отставку не подал, несмотря на требование през. Смещение С. в мае 1868 (в нарушение акта о
занятии должностей) привело к процедуре импичмента Джонсона. На президент. выборах в 1868 С.
поддержал У. С. Гранта. В 1869 Грант назначил С. чл. Верх, суда, но тот скончался, не вступив в
должность.

Стэнфорд Лиланд (Stanford         Leiand), 9.03.1824-21.06.1893 - полит. деятель, организатор ж/д
стр-ва.  Род.  в Уотервлайте,  Н.-И.  С 1847 допущен к юрид.  практике в Порт Вашингтон,  Виск.;  в



1853 - владелец магазина в Мичиган Б лаф, Калиф.; с 1856 активист РП; в 1861-63 губ. Калиф., в
Гражданскую войну способствовал сохранению ее в составе США. Предпринял меры,
обеспечившие начало стр-ва трансконтинент, ж. д.: в 1861-93 през. ж. д. "Централ Пэсифик"; в
1884 организовал ж. д. "Сазерн Пэсифик К." и стал ее през. в 1885-90; многократно рисковал личн.
состоянием, содействуя ж/д стр-ву, выступал против регулирования деятельности ж. д. В 1885-91
сенатор от Калиф., победил канд., поддерживаемого др. ж/д магнатом К. П. Хантингтоном;
проявил незначит, интерес к законодат. деятельности. В 1885 в память о сыне основал Стэнфорд.
ун-т.

Суверенитет штатов (Sovereignty of States) - полити-ко-правов. доктрина, согласно к-рой с
принятием Конституции США (1787) штаты передали федерал. пр-ву не всю полноту верх, власти,
так что если пр-во нарушит Конституцию, то штаты получают все делегир. федерации полномочия
обратно и могут распорядиться ими по своему усмотрению, вплоть до выхода из США. Популярна
на Юге, ее обосновывали Дж. Тейлор (1798), Р. Я. Хеш (1830), Дж. К. Кэл-хун, А. Стифенс.
Реализована в 1860-61 в ходе сецессии Юга. После Гражданской войны ее обосновывали ссылкой
на X поправку к Конституции; в 1940 Верховный суд США отверг такое толкование X поправки.
Ныне от С.  ш.  осталась в силе лишь одна норма:  террит.  штата не может быть изменена без его
согласия.

Суверенитета поселенцев доктрина (Squatter, or Popular Sovereignty) - предложенный Л. Кассом
24.12.1847 способ решения вопроса о до-лущении или запрете рабства на мексик. террит.,
присоединенных к США по Гуадалупе-Идальго договору. Стала офиц. программой ДП, когда Касс
был 22.05.48 выдвинут в през. Согласно С. п. д., полноправ, поселенцы каждой террит. должны
сами решить, будет ли рабство узаконено. Границы террит. определялись Конгрессом, но
поскольку террит. еще заселялись, невозможна была процедура, закрепляющая право голоса
только за постоян. жителями. С. п. д. в 1848-49 поддерживали в основном южане-демократы, т. к.
считалось, что юж. переселенч. поток численно преобладает над северным. Однако в нач. 1850
часть вигов во главе с през. 3. Тейлором выдвинула С. п. д. от своего имени в противовес
компромиссу 1850, а лидер Юга Дж. К. Кзлхун в своих посл. речах (март 1850) категорически ее
отверг. С. п. д. была реализована позднее - в Канзас- Небраска билле, что привело к гражданской
войне в Канзасе.

Судебная система США (Judiciary  U.S.)  -  состоит из двух суд.  систем:  1)  судов штатов и 2)
федеральной.  1) С.  с.  штатов функционирует в соответствии с законодательством каждого штата.
При формировании суды штатов, особенно в первых 13 штатах, образовавших США, испытывали
влияние суд.  практики колоний и Англии.  С.  с.  штатов складывались с кон.  18  и по нач.  20  в.  и
имеют различия. Как правило, они строятся след. образом: основу суд. пирамиды составляют суды
- муниципальные, магистратов или суды (судьи) мировые, в компетенцию к-рых входит
рассмотрение огранич. круга гражд. и уголов. дел. Промежут. звеном являются суды дистриктные
(суд. р-нов) или суды графств, имеющие полномочия на рассмотрение шир. круга дел. Нек-рые
штаты имеют промежут. звено т. н. апелляционных (окружных) судов. На вершине суд. пирамиды
находятся верх, суды штатов. В штатах имеются также спе-циализир. суды, рассматривающие
имущ. споры, проблемы семьи, молодежи и т. д. В юрисдикцию судов штатов входит
рассмотрение дел, возникающих на основе конституции, законов и др. решений мест. органов и
властей штата, в случае совпадения юрисдикции судов штатов и федерал. судов решения
последних имеют преимущ. силу. 2) Федерал. С. с. создана в соответствии с Суд. актом 1789,
впоследствии она изменялась и расширялась. Федерал. С. с. включает: Верховный суд США,
действующие в суд. округах апелляционные суды, низовое звено - функционирующие в соот-
ветств. суд. р-нах дистриктные суды. Право выносить обязат. для сторон решения в пределах
своей юрисдикции имеют и такие органы, как создан, в 1887 Комиссия по торговле между
штатами и воен. суды США. Федерал. С. с. США регулируется на основе положений Конституции
США (ст. III) и законов США.

Суды адмиралтейства (Admiralty Courts) - суды, юрисдикция к-рых распространяется на все
уголов. и гражд. дела в пределах трехмил. мор. зоны. Великих озер и су-дох, рек. Назв. связано с
тем, что в Англии мор. право традиционно именовалось адмиралтейским, а термины "морское"



(maritime) и "адмиралтейское" (admiralty) в этом значении являлись синонимами. В метрополии
судом высш. инстанции был Высш. суд адмиралтейства, а перво-нач. юрисдикцию осуществляли
суды вице-адмиралтейства, назван, так потому, что их возглавляли вице-адм. брит. флота.
Попытки учредить суды вице-адмиралтейства в колониях долго были безуспешными, и дела,
связан, с их юрисдикцией, разбирались в судах общего права. После принятия Навигационного
акта 1696 суды вице-адмиралтейства были созданы в Н.-Й., Масс. Вирг., Мэр., и Пенс. Их
юрисдикция оказалась шире, чем в аналог, судах метрополии, т. к. помимо дел, связан, с
кораблекрушениями, спасен, имуществом, страхованием, фрахт, договорами, захватом призов и т.
п., они обязаны были разбирать дела о нарушении законов о торговле, к-рыми метрополия
пыталась ограничить пром. произ-во в колониях и вывоз этих товаров. Согласно Тауншенда актам
суды вице-адмиралтейства были созданы также в Галифаксе, Бостоне, Чарлстоне и Филадельфии.
Получили полномочия по борьбе с контрабандой и нарушениями оплаты тамож. пошлин.
Вследствие этого, а также из-за отсутствия в них присяжных отношение к судам вице-
адмиралтейства в колониях было крайне негативным.

Суффолкская банковская система (Suffolk Banking System) - создана с целью поддержания
стабил. курса банкнот банков Нов. Англии в 1818, когда в Бостоне учрежден Суффолк, банк. Он
обязался менять на дол. по номиналу цен. бумаги всех банков Нов. Англии, поместивших в нем 2
тыс. дол. или более, что значительно упростило расчеты в пределах Нов. Англии и привело к
разорению банков, не вступивших в С. 6. с. В 1824 ряд др. банков Бостона принял на себя аналог,
обязательства, и на их цен. бумаги вскоре установился курс, равный номиналу во всех штатах
США. В 1863 была включена в общенац. Систему (см. Банки национальные).

Суэйнс (Swains)  -  атолл на юге архипелага Токелау в Тих.  океане.  Пл.  ок.  2,6  км2.  Открыт в
1606 португал. мореплавателем П. деКиросом, назван "Прекрасным". Исп. исследователь X. де
Эспи-ноза присвоил ему имя "Остров красивых людей". В США стал известен благодаря кап. ки-
тобойн. судна Суэйну, назван в его честь офицерами Уил-кса экспедиции. Значит, часть нас. -
потомки американца Э. Дженнингса и дочери самоан. вождя, поселившихся здесь ок. 1870. На
основании совм. резолюции Конгресса от 4.03.1925 аннексирован США, административно входит
в состав Амер. Самоа.

"Сыны американской революции" (Sons of the American Revolution) - патриотич. орг-ция,
объединяющ. наследников по прямой линии участников боев, действий Войны за независимость.
Идея создания подобной орг-ции возникла в ходе празднования столетия амер. революции. В окт.
1875 в Сан-Франциско образовано об-во "Сыны революционных предков" (Sons of Revolution
Sires), в февр. 1876 в Нью-Йорке - "Об-во сынов революции" (Society of Sons of the Revolution). В
апр. 1889 эти об-ва объединились под назв. "С. а. р.".

"Сыны свободы" (Sons of Liberty) - тайные орг-ции амер. патриотов, возникшие в 1765 в
период борьбы против Акта о гербовом сборе. Назв. происходит от заключит, слов речи чл. англ.
парламента А. Барре, направл. против введения нов. закона, назвавшего колонистов "С. с". Их
действия, направл. против колон. адм-ции и лоя-листов, были эффективны и привели к отставке
вновь наз-нач. сборщиков нов. налогов и к отмене закона. В дальнейшем "С. с." входили в состав
комитетов связи и комитетов безопасности, зачастую ассоциировались с ними. Наиб. влият. орг-
ции "С. с." - в Бостоне и Нью-Йорке. Сьюард Уильям Генри (Seward William Henry), 16.05.1801-
10.10.1872--полит. и гос. деятель. Род. в шт. Н.-Й. В 1820 окончил Юнион колледж (в 1854
получил почет.  степень Йельского колледжа),  с 1822  допущен к юрид.  практике.  Примкнул к
антимасонской партии, в 1830-34 избран в легислатуру Н.-Й.; на выборах в легислатуру (1832) и
губ. штата (1834) потерпел поражение, затем дважды при поддержке вигов избирался губ. Н.-Й.
(1838, 1840), возобновил успеш. юрид. практику. В 1849-61 сенатор от Н.-Й., выступал против
рабства. С. критиковал компромисс 1850, в речи 25.10.58 против Канзас-Небраска билля объявил о
том, что "неотвратимый конфликт" будет существовать до тех пор, пока амер. нация не станет
полностью рабовлад. или свободной. В 1856 и I860 претендовал на участие в президент. выборах
как офиц. канд. республиканцев. В 1861-69 госсекр. США, занял доминир. положение в пр-ве. Он
сдерживал размах войны, склонялся к компромиссу между Севером и Югом. На посту госсекр. вел
переговоры об урегулировании с Англией "Трента"  дела и "Алабамы"  дела,  добился вывода фр.



войск из Мексики (1866-67). Весной 1865 был ранен заговорщиком Л. Пауаллом, по
выздоровлении вернулся на тот же пост в пр-ве Э.  Джонсона и поддерживал его в борьбе с
республиканцами радикальными. В 1867 оформил покупку Русской Америки, вел переговоры о
покупке датских Виргинских островов (решение отклонено Сенатом) и др. террит. в Кариб.
бассейне. Оставил автобиографию и воспоминания о своей жизни (по 1846), опубл. в 1877.

Сэндберг Карл (Sandburg Carl), 6.01.1878-22.07.1967 - поэт. Сын эмигранта из Швеции, вырос в
городке Гейлсберг, Илл., по окончании начал, школы сменил много профессий; был участником
испано-американской войны, сотрудничал в разл. газетах и журналах социалист. ориентации.
Первый сб. стихов С. вышел в 1904. Продолжатель традиций У. Уитмена, мастер свобод, стиха. С.
был также собирателем амер. нар. песен, автором обширной биографии А. Линкольна (т. 1-2, 1926;
т. 1-4, 1939). Лауреат Пулитцер. премии (см. Пулитцер Дж.) по истории (1940) и лит-ре (1951).

Т
Табмен Гарриет (Tubman Harriet), ок. 1820-10.03.1913 - аболиционистка. Род. в семье

невольников в Мэр.,  с детства работала на плантациях.  В 1849  бежала на север по "подпольной
железной дороге"  и стала одним из наиб.  удачливых "кондукторов"  этого пути освобождения
негров-рабов. За 10 лет совершила 19 рейдов на Юг, выведя из рабства более 300 чел., в т. ч. своих
престарелых родителей.  Т.  называли "Моисеем своего народа".  Она сотрудничала со мн.  изв.
аболиционистами, а Дж. Браун консультировался с ней перед рейдом на Харперс-Ферри. В годы
Гражданской войны Т. работала кухаркой, прачкой и сиделкой в армии северян, была
проводником в тылах армии конфедератов. В последующ, годы занималась образованием негров в
Ю. К., много внимания уделяла основан, ею в Оберне, Н.-Й., где она прожила посл. десятилетия
своей жизни, дому для престарелых негров.

Таити, договор 1826 (Tahiti, Treaty of 1826) - первое междунар. соглашение, заключ. после
начала шир. торг. экспансии США в бассейне Тих. океана 6.09.1826 на основе принципа
"наибольшего благоприятствования" и "равных выгод". Подписано кап. корабля "Пикок" Т. К.
Джонсом под назв. "Статьи, согласованные с королем, советом и вождями Таити". Не
ратифицирован Сенатом, но на практике служил основой взаимоотношений двух стран. После
аннексии Т. в 1844 фр. власти подтвердили право американцев на свободу торговли.

Тайкондерога (Ticonderoga) - форт на северо-востоке Н.-Й., распо-лож. на зап. берегу оз.
Шамплейн и занимавший стратегически важное положение на пути в Канаду. В 1755 французы
построили форт, к-рый англичане захватили в июле 1758 (Семилетняя война). К началу Войны за
независимость в Т. располагался небольшой англ. гарнизон, охранявший воен. припасы. 10.05.75
американцы под командованием Э.  Аллена и Б.  Арнольда практически без единого выстрела
захватили Т. 12.05 был занят располагавшийся севернее форт Краун-Пойнт. Более 80 пушек,
тысячи ружей и ядер, др. припасы, хранивш. в Т., были переправлены к Бостону и использованы
при его осаде. Взятие Т. открыло американцам путь к вторжению в Канаду, после провала к-рого
они укрепили форт, но не имели достаточных сил для его обороны. Ген.-майор А. Сен-Клер,
принявший командование войсками в Т. в июне 1777, располагал всего 2,5 тыс. солдат. Англ. ген.
Дж. Бургойн, начавший наступление на Н.-Й. из Канады, имел в своем распоряжении более 8 тыс.
регуляр. войск. Положение американцев было безвыходным, и Сен-Клер принял решение оставить
5.07 Т. без боя. После Войны за независимость форт пришел в запустение. В наст. время
восстановлен в качестве музея.

Тайлер Джон (Tyier John), 29.03.1790-18.01.1862 -10-й през. США. Из старин, виргин.
плантатор, семьи, сын Джона Т. (1747-1813) - видного виргин. политика. В 17 лет закончил
Уильяма и Мэри колледж, с 1809 занимался юрид. практикой. В 1811-16, 1823-25, 1838-40 чл.
легислатуры Вирг., демократический республиканец. В 1816-21 и 1823-25 - чл. П. п., противник
"внутренних улучшений" и протекционист, тарифа. В 1825-27 губ. Вирг. В 1827-36 сенатор США.
Поддерживал Э. Джексона как "наименьшее зло", резко критикуя отд. меры; единственный
голосовал против "Билля силы" 2.03.33, к-рый давал през. право использовать армию для защиты
федерал. таможен от действий нуллификато-ров. В 1832-34 в Сенате глава небольшой группы
"защитников прав Юга", к-рая сотрудничала с республиканцами национальными и влилась в



партию вигов. В 1835 вел агитацию против аболиционистов, утверждая, что их действия
оплачиваются плантатор, женами и дочерьми, имеющими любовников-негров. В 1840 по
инициативе Т. Уида, чтобы привлечь к кандидатуре У. Г. Гаррисона голоса избирателей Юга,
выдвинут от вигов в вице-през., избран. После внезапной смерти 4.04.41 Гаррисона (первый в
истории США случай смерти действующ, през.) стал през.; по легенде, курьер (им был гл. клерк
Госдепартамента Флетчер Уэбстер), к-рый привез это известие, застал Т. играющим в скорлупку
со своим кучером. Дважды наложил вето на билль о восстановлении Банка США II, после чего
виги исключили его из партии и отказали в поддержке, и Т. назначил в кабинет Дж. К. Кэлхуна и
др. представителей юж. крыла ДП. Готовил аннексию Тех. и (частично) Орегона. В 1842 "в знак
дружбы" послал Николаю I желудь с могилы Вашингтона, из к-ро-го в Петергофе выращен виргин.
дуб (на о. Ольгина пруда в Колонистском парке). В 1860-61 участвовал в консультациях ведущ.
политиков с целью предотвращения Гражданской войны. В 1861 избран чл. П. п. конгресса КША,
но не принял участия в заседаниях из-за преждеврем. смерти. Дважды женат, самый мно-годет.
през. США; 14 детей.

Тайлера доктрина (Tyier Doctrine) - внешнеполит. концепция, сфор-мулир. в президент.
послании 31.12.1842 в связи с активизацией политики США на тихоокеан. направлении. Указав,
что Гавайи расположены далеко от Европы, но близко к Амер. континенту, Дж. Тайлер
предостерег европ. пр-ва от попыток колонизовать их или добиться исключит, привилегий. К
посланию прилагалась нота госсекр. Д. Уэбстера, где утверждалось, что "Соед. Штаты больше,
чем какая-нибудь др. держава, заинтересованы в судьбе этих островов". Т. д. провозглашала т. о.
принадлежность Гавайев к "американской системе", фактически распространяла на них действие
Монро доктрины.  В 1881  госсекр.  Дж.  Г.  Блэн подтвердил принадлежность Гавайев к "амер.
системе", в 1889 они участвовали в 1-й Панамериканской конференции, а впоследствии были
включены в состав США. В послании Тайлера формулировались также идеи, получившие позднее
закончен, выражение в "открытых дверей" доктрине. Указав на привилегии, полученные в Китае
Англией, през. подчеркнул большое значение "китайской торговли" для США и необходимость
добиваться там равных с англичанами возможностей.  Во исполнение этой задачи в Китай
направлена Кашинга миссия.

Таммани общество (Tammany Society) - орг-ция, создан, в мае 1789 ветераном Войны за
независимость У. Му-ни, основу к-рой составили мест. "Сыны свободы". Названа по имени вождя
делаваров Таммани (Тамманенда), считавшегося покровителем сынов Св. Таммани - индейцев
этого племени, бывших союзниками "Сынов свободы". Об-во придерживалось индейск.
атрибутики и символики. Активно поддерживало полит. программу джефферсоновских
республиканцев. Будучи зарегистрировано в 1805 как благотворит, орг-ция, выступало в защиту
конституц. прав рядов, граждан, а позднее и иммигрантов. С сер. 19 в. резиденция Т. о. - Таммани-
холл - превратилась в штаб-квартиру комитета ДП Н.-Й. Печальную известность Таммани-холл
приобрел в 1860-71, когда его возглавлял прославившийся мошенничеством и казнокрадством
парт. "босс" У. М. Твид.

Тампико, инцидент (Tampico Incident) - дипл. конфликт, вызван, арестом 9.04.1914 мексик.
властями в порту Т.  8  моряков с амер.  крейсера "Дельфин".  Амер.  корабли находились в Т.,
бывшем осн. пунктом экспорта нефти из Мексики, по настоянию "Стандард Ойл". Несмотря на
быстрое освобождение амер. моряков, пр-во В. Вильсона, объявившего личн. войну мексик.
диктатору В. Уэрте, потребовало от мексик. властей салюта амер. флагу. Полученный отказ адм-
ция использовала как предлог для получения от Конгресса полномочий на применение вооруж.
сил против Мексики. Поводом послужила информация о приближении к берегам Мексики герм.
судна с грузом оружия, в результате чего дипл. конфликт вылился в воен. интервенцию и
завершился захватом порта Веракрус.

Таппаны Артур и Льюис (Tappan Arthur, 22.05.1786-23.07.1886; and Lewis, 23.05.1788-
21.06.1873)-купцы и филантропы, братья. Род. в Нортхэмптоне, Масс. Совм. усилиями
организовали прибыльную торговлю москател. товарами в Нью-Йорке. Артур Т. в 1827 осн. в
Нью-Йорке "Journal of Commerce", Льюис Т. в 1841 образовал первое в США агентство по оценке
коммерч. кредита. Значит, усилия братья направляли на содействие разл. либерал. начинаниям в



об-ве, особенно развитию аболиционизма. В 1830 Артур Т. заплатил штраф и освободил из
тюрьмы лидера аболиционистов У. Л. Гар-рисона, в 1833 братья Т. вместе с др. противниками
рабства в Н.-Й. участвовали в создании Американского антирабовладельческого общества. В том
же году Артур Т. внес средства на основание в Ог. колледжа Оберлин, ставшего первым
доступным для негров высш. уч. заведением в США.

Тарбелл И. - см. Макрейкеры; "Стандарт Ойл".
Тариф абсурдов (ужасов) (Tarif of Abominations) -закон. подписан, през. Дж. К. Адамсом

19.05.1828 и ус-тановивш. самые выс. в истории США (до Гражданской войны) тамож. пошлины
на импорт. Ставки исчислялись исходя как из стоимости, так и из натурал. параметров (площади
тканей и ковров, веса чугун, болванок и книг), составляя в среднем 37-49% от стоимости. Следуя
идеологии "Американской системы", по инициативе предпринимателей Нов. Англии,
среднеатлантич. штатов и "сахарных" плантаторов Луизианы, Конгресс установил особенно выс.
пошлины на сырую шерсть, чугун, сталь, медь, пеньку, парусину, мн. потребит, товары (окон,
стекло, спирт, напитки), в т. ч. не производившиеся в США и не составлявшие конкуренции
(откуда и назв.). В 1828-33 штаты ультимативно требовали отмены Т. а. (см. Мак-Даффи Дж.;
Нуллификация). По закону 14.07.32 ставки Т. а. были с 4.03.33 понижены в среднем до 33%, но
еще до вступления его в силу,  2.03.33,  през.  Э.  Джексон подписал нов.  закон.  по к-рому тарифы
постепенно понижались до 20% к 1.07.42. Летом 1832 ставки Т. а. были значительно понижены, в
т. ч. на товары рус. экспорта, что способствовало заключению русско-амер. торг. договора 1832.

Тарифный совет - см. Пэйна-Олдрича тариф.
Тарифы - см. также: 1) Маккинли тариф 1890; 2) Виль-сона-Гормана тариф 1894; 3) Дингли

тариф 1897; 4) Пэйна-Олдрича тариф 1909; 5) Анд ер вуда тариф 1913.
Таскиги (Tuskegee) - город в Алабаме, в к-ром по решению легислатуры штата осн. пед. и пром.

ин-т (Normal and Industrial Institute) для негров во главе с Б. Т. Вашингтоном. Первые 30 учащихся
приступили к занятиям 4.07.1881. Ин-т дал назв. "движению Т.", к-рое проповедовало отказ от
полит. деятельности и стремление к интеграции в существующ. систему посредством повышения
обра-зоват. и профессион. уровня негров, приобретения ими собственности и др. способов
утверждения в жизни. Программа Т. приобрела шир. популярность, была одобрена как белыми
предпринимателями, так и пр-вом. През. Т. Рузвельт посетил Т., а основателя движения пригласил
в Белый дом. Считая спец. и профессион. образование достаточным для негров, Б. Вашингтон
вступил в конфликт с негр. реформатором У. Э. Б. Дюбуа, выступавш. за доступ к университ.
образованию и создание черной интеллигенции (см. "Ниагара"; Национальная ассоциация
содействия прогрессу цветного населения).

Тауншенда акты (Townshend Acts) - законы, принятые англ. парламентом 29.06, вступавшие в
силу с 20.11.1767 и ставшие известными по имени их инициатора канцлера казначейства Чарлза
Тауншенда.  Основной из них (Townshend  Revenue  Act)  вводил тамож.  пошлины на ввозимые в
колонии из метрополии стекло, свинец, краски, чай и бумагу, что должно было дать 40 тыс. ф. ст.
в год.  Из этих средств предполагалось возмещать расходы на оборону колоний и выплачивать
жалованье мест. чиновникам и судьям, к-рое прежде определялось легислатурами колоний. Для
сбора нов. налогов и соблюдения законов о торговле (Acts of Trade) в Бостоне утверждался Амер.
тамож. совет (Amer. Board of Commissioners of the Customs), расширялась сеть судов вице-
адмиралтейства и подтверждалось право судей, издавать "приказы о содействии" (Writs of
Assistance), позволявшие тамож. чиновникам обращаться к мест. адм-ции за помощью и в поисках
контрабанды обыскивать частн. дома и склады. К Т. а. также примыкал закон. приостанавливавш.
законодат. полномочия легислатуры Н.-Й. из-за отказа выполнять положения Квартирных актов
1765 и 1766, касавшихся размещения брит. войск. Введение Т. а. резко обострило анг-ло-амер.
отношения, привело к бойкоту англ. товаров, роспуску легислатур ряда колоний. В итоге
12.04.1770 они были отменены, кроме пошлины на чай, оставленной в качестве подтверждения
права метрополии облагать колонии налогами.

Тауншип (Township) - старин, англ. адм.-территориал. единица, равная по площади приходу
или являющаяся его частью. В ряде колоний, а затем штатах - часть графства, в нек-рых юж.



штатах - избират. или адм. округ. При межевании фонда земель общественных составлял 6 кв.
миль или 36 секций, делившихся на участки по 640 акров.

Тауэр Шарлеман (Tower Charlemagne), 17.04.1848-24.02.1923 - предприниматель, дипломат.
Род. в Филадельфии, в 1872 окончил Гарвард. Четыре года учился и путешествовал по Европе и Бл.
Востоку, нек-рое время занимал пост атташе амер. представительства в Мадриде. В 1878 допущен
к юрид. практике. В связи с де-лов. интересами отца в 1882 переехал в Дулут, Мин., стал през.
мест. ж. д. и директором К. по добыче жел. руды. В 1887 вернулся в Филадельфию, где до 1891
продолжал заниматься бизнесом, наряду с этим увлекся ист. исследованиями. Был през. отд-ния
археологии и палеонтологии Пенсильв. ун-та, в 1890 опубл. каталог собр. амер. колон. законов, в
1895 издал монографию "Маркиз Лафайет в Американской революции", в 1917 избран през. ист.
об-ва Пенс. В 1897-99 посланник в Австро-Венгрии. 12.01.99 назначен послом в России,
аккредитован 7/19.03. Используя свое богатство, подобно Э. У. Стау-тону, пытался придать амер.
миссии блеск, каким обладали посольства европ. держав. Провел переговоры о передаче на
арбитраж вопроса о задержании рус. крейсерами амер. промысл, судов в Беринговом море;
безуспешно пытался добиться признания Россией "открытых дверей" доктрины. Награжден
орденом Св. Александра Невского. Подал в отставку 6/19.11.1902 в связи с назначе-нием послом в
Германии, где оставался до 1908.

Тафт Альфонсо (Тай Alphonso), 5.11.1810-21.05.1891 - юрист, полит. деятель. Потомок англ.
переселенца, обосновавш. в 1667 в Масс; внук Аарона Т., переехавшего оттуда в Вер.; первый
представитель династии Тафтов, получивш. общенац. известность. В 1833 с отличием окончил
Йельский университет, в 1838 допущен к юрид. практике, с 1840 обосновался в Цинциннати, Or. В
марте 1876 назначен воен. мин. в кабинете У. С. Гранта, вскоре переведен на должность
генерального атторнея США (1876-77). В этом качестве участвовал в подготовке законопроекта о
создании спец. комиссии для определения результатов спор, президент. выборов 1876. В 1882-84
посланник в Австро-Венгрии. 4.07.84 назначен посланником в России, аккредитован 22.08/3.09, по
состоянию здоровья 19/31.07.85 подал в отставку. Дважды женат, отец 10 детей, один из к-рых -
Уильям Говард Т. - стал през. США.

Тафт Уильям Говард (Taft William Howard), 15.09.1857-8.03.1930 -27-й през. США. Род. в
Цинциннати, Ог.; сын Альфонсо Т. В 1878 окончил Йельский колледж, в 1880 юрид. школу в
Цинциннати, допущен к юрид. практике. С февр. 1890 по март 1892 ген. солиситор (высш.
должност. лицо Министерства юстиции, защищающее интересы гос-ва в суд. процессах) США,
затем федерал. окруж. судья в Ог., с 1896 также декан юрид. ф-та ун-та Цинциннати. С 1.09.1900
во главе 2-й Филиппин,  комиссии,  имевшей задачу наладить управление о-вами.  4.07.01  стал
первым гражд. губ. Филиппин, в 1902 первым из амер. гос. деятелей посетил Ватикан, где
договорился о ликвидации зем. владений катол. церкви на Филиппинах. С 1.02.04 воен. мин. в
адм-ции Т. Рузвельта, выдвинулся в число ближайших помощников през., весной 1905 замещал
его во время отпуска. В дек. 1904 заключил серию соглашений об основах взаимоотношений
между Респ. Панама и Панамского канала зоной, в дальнейшем осуществлял не-посредств.
контроль за панам, делами и ситуацией в др. кариб, владениях США. Находясь в Токио накануне
подписания Портсмутского договора, заключил Тафта-Кацура соглашение с Японией. В 1906
возглавил спец. амер. миссию на Кубе, добился вооруж. интервенции и установления прямого
воен. управления США, с 29.09 по 13.10 врем. губ. Кубы. В момент обострения японо-амер.
отношений осенью 1907 направлен со спец. миссией в Токио, в ходе последовавшего затем
кругосвет. путешествия совершил неофиц. визиты в Китай, Россию, Германию. 30.06.08 вышел в
отставку с поста воен. мин., в 1909-13 през. США. Руководствуясь принципом "лучше мириться с
несправедливостью, чем осуществлять разрушительные перемены", проявлял осторожность при
решении назревших соц. проблем. Встав фактически на сторону "старой гвардии" РП при
принятии Пэйна-Олдрича тарифа и в Баллинджера-Пинчо деле, вступил в конфликт с
республиканцами-инсургентами, что привело к расколу партии, ее поражению на выборах 1910 и
к потере власти в 1913. Будучи в первую очередь администратором, начал шир. реорг-цию гос.
аппарата с целью повышения его эффективности, способствовал проведению реформ в
Госдепартаменте, загран. службе, армии, военно-мор. и торг. мин-вах; в марте 1911 создал



комиссию по экономии и эффективности. Проводил эффектив. антитрест, политику, крупн.
достижением к-рой стал роспуск "Стандард Ойл" и табач. треста (1911). Способствовал принятию
законов о расширении полномочий Комиссии по торговле между штатами и о создании системы
почт, сбер. банков, утверждению поправки к Конституции о подоход. налоге (1913). В посл. часы
пребывания в Белом доме подписал закон о создании Министерства труда. Гл. задачей внеш.
политики считал поощрение внешнеторг. экспансии, активно проводил дипломатию доллара во
всех частях света, поддержал первые попытки утверждения амер. интересов на Бл. Востоке.
Посредством беспрецедент, личн. обращения к принцу-регенту Китая 15.07.1909 добился допуска
амер. банков в китайский консорциум. В Кариб, бассейне, объ-явл. зоной особых интересов США
в связи с приближавшимся открытием Панам, канала, распространил сферу активности амер.
дипломатии на респ. Центр. Америки; в 1912 санкционировал оккупацию Никарагуа. Ставил
целью создание всеобъемлющ, системы арбитража в отношениях с вел. державами, добился
заключения общих арбитражных договоров с Англией и Францией, но потерпел неудачу при их
ратификации в Сенате. Проведя курс на всемер. сближение с Канадой, содействовал разрешению
самого долгого в истории англо-амер. отношений дипл. конфликта по поводу рыб-ва у берегов Сев.
Америки и окончат, решению вопроса о границе с Канадой. В 1911 добился заключения
канадского договора о взаимном снижении торг. тарифов, однако своими неосторожными
высказываниями, что это представляет шаг к последующ, аннексии, способствовал отказу Канады
от его ратификации. В 1912 активно поддержал закон о Панам, канале, предусматривавш. льготы
для амер. судовладельцев, что вызвало напряженность во взаимоотношениях с Англией.
Предпринимал меры к сближению с Россией (см. Визит американского флота в Россию), выступил
против расторжения торг. договора с нею, но после решения Конгресса о денонсации вынужден
был заявить о прекращении действия договора, чтобы не допустить его разрыва в оскорбит, для
России форме. К 1912 окончат, порвал с прогрессист, крылом РП, возглавляемым Рузвельтом, при
поддержке консерваторов снова выдвинут в през., по итогам голосования занял 3-е место, став
единств, в истории США республ. кандидатом, уступившим на выборах представителям двух др.
партий. В 1913-21 проф. конституц. права в Пеле. С апр. 1918 по авг. 1919 сопред. Нац. воен.
совета по труду. В 1919-20 поддержал с оговорками Версал. мирн. договор. 30.06.21 утвержден
пред. Верховного суда, внес большой вклад в повышение эффективности его работы. После
сердечного приступа 3.02.30 вышел в отставку. Братья: Чарлз Фелпс Т. (1843-1929) - сводный брат
от первого брака А. Тафта; владелец влият. газет в Цинциннати, конгрессмен (1895-97), чл.
коллегии президент. выборщиков в 1904, во многом содействовал карьере Т.; Генри Уотерс Т.
(1859-1945) - изв. юрист, советник ген. атторнея США при расследовании дела табач. треста;
Хорейс Даттон Т. (1861- 1943) - преподаватель латыни в Пеле, в 1890-1936 руководитель спе-
циализир. "школы Тафта". Ст. сын Роберт Альфонсо Т. (1889-1953) - в 1917-18 советник
Продовольственной администрации США, в 1919 - Амер. адм-ции помощи голодающим в Европе;
впоследствии сенатор, кр. полит. деятель, изв. выступлениями против "Нового курса" Ф. Д.
Рузвельта и вовлечения США в междунар. дела, соавтор антипрофсоюз. закона Тафта-Хартли
(1947).

Тафта-Кацура соглашение (Taft-Katsura Agreement) -секрет, япо-но-амер. соглашение, оформл.
в виде меморандума об итогах беседы между воен. мин. США и премьер-мин. Японии 27.07.1905.
Заклю-чено в ходе поездки У. Г. Тафта в Токио накануне мирн. переговоров, завершивших русско-
японскую войну. Предусматривало признание Японией амер. прав на Филиппины, а США -
японских на Корею. США заявляли также о солидарности с целями англо-яп. союза на Д. Востоке,
направл. против России. Сохранялось в тайне до 1924. Показат. пример тайной дипломатии,
проводимой исполнит, властью в обход Конгресса.

Твид Уильям Марси (Tweed William Marcy), 3.04.1823-12.04.1878- парт. "босс" Н.-Й. Получил
начал, образование, обучался ремеслам, вел бухгалт. книги на фабрике отца. Рано проявивш.
способности к лидерству привели к избранию в 1850 старшиной добровол. пожарной команды, а
на след. год олдерменом (чл. гор. совета) Нью-Йорка. В 1853-55 конгрессмен от Н.-Й. В 1856
избран в Совет контролеров (Board of Supervisors), призван, бороться с коррупцией на выборах, к-
рый под руководством Т. превратился в центр полит. подкупа. Занимал многочисл. посты в гор.



совете, продвигая всюду своих людей. Был директором ряда банков и компаний по обслуживанию
гор. х-ва. Постепенно занял ключев. позиции в Таммани-холл, став пред. комитета ДП в 1860. В
1867  избран сенатором шт.  Н.-Й.,  а на след.  год "великим сахемом"  Таммани-холла.  Все это
обеспечило Т. возможность избрать в 1868 своего ставленника Джона Т. Хоффмана губ. Н.-Й. Т.
возглавил т.  н.  "круг Твида"  ("Tweed  Ring"),  в к-рый входили мэр Н.-Й.,  контролер и ревизор
города. С их помощью Т. контролировал не только парт. машину, но и полицию, прокуратуру,
суды, мн. газеты. Являясь сенатором, Т. сумел навязать в 1870 принятие нов. устава города,
давшего "кругу Твида" контроль над финансами Нью-Йорка. За 3,5 года городу был нанесен ко-
лоссал.  ущерб,  поставивший его на грань банкротства.  В руки Т.  и его друзей попало до 200 млн
дол. В 1870 "Харперс Уикли" развернула кампанию против Т., ее гл. орудием стали
пользовавшиеся большой популярностью карикатуры Т. Наста, к-рому предлагали 0,5 млн дол. за
прекращение их публикаций. Одновременно борьбу с Т. за контроль над парт. орг-цией ДП
возглавил С.  Д.  Тилден,  добившийся в итоге в 1874  избрания губ.  Н.-Й.  В кон.  1871  Т.  был
арестован по обвинению в подлоге и воровстве, а его соратники сумели бежать в Канаду и Европу.
На первом процессе жюри присяжных разошлось во мнении, на втором в 1873 Т. был приговорен
к 12 годам тюрьмы и штрафу, но апелляц. суд сократил срок наказания до одного года, и в 1875 Т.
вышел на свободу. Почти сразу же он был вновь арестован по гражд. иску, возбужденному штатом
для возмещения убытков. В дек. того же года Т. бежал из-под стражи, нанялся матросом на судно
и отправился на Кубу, а затем в Испанию. Там он был задержан благодаря шир. известности
карикатур Наста, возвращен в США, где и умер в тюрьме.

Театр в США – пуритан. нравы раннего колон. периода не способствовали развитию Т. Первые
сведения о любит. спектаклях относятся к нач. 18 в. и гл. обр. к юж. колониям, где пуритане имели
меньше влияния. В 1-й пол. 18 в. в кр. городах Америки гастролировали англ. труппы, ставившие
Шекспира и совр. англ. Драматургов. Первое театр, здание было построено в 1716 в Вильямсберге,
Вирг. Начало профессион. Т. в Америке связывают с постановкой в 1751 в Вильямсберге Л.
Халлемом пьесы Шекспира "Венецианский купец". Война за независимость, экон. и культур. рост
стимулировали развитие Т. Ведущ. деятелем в этой обл. в кон. 18 в. был драматург У. Данлеп
(1766-1839), к-рого называли отцом амер. Т. В Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе, Бостоне,
Вашингтоне постоянно открываются нов. Т.; в сер. 19 в. в Нью-Йорке их уже ок. 10. В репертуаре
- У. Шекспир, Р. Б. Шеридан, Э. Булвер-Литтон, но преобладают сентимент. комедии, мелодрамы,
водевили,  пантомимы и др.  развлекат.  жанры.  В целом худож.  уровень амер.  Т.  этого времени
невысок. Но выдвигаются кр. актеры: Д. Бутс, Э. Форрест, А. Олдридж, М. Адамс. В сер. 19 в.
приобретают популярность т. н. плавучие театры, к-рые устраивались на пароходах,
курсировавших по р. Миссисипи, причем кап. нередко являлся руководителем труппы. Наряду с
драм, спектаклями давались и цирк, представления. Плавучий цирк особенно процветал в 1840-65.
В разъезжавших по Америке передвижных театрах антрепренер набирал труппу для постановки
одной пьесы, к-рая игралась, пока приносила сборы, после чего труппа распадалась. Театр,
столицей США оставался Нью-Йорк. В кон. 19-нач. 20 в. Т. оказывается в сфере большого бизнеса.
Создается индустрия развлечений - брод-вейские театры, руководимые театр, синдикатом и
ставящие по преимуществу комедии, мелодрамы, скетчи, мюзиклы, рассчитанные на масс.
потребителя. Окончательно складывается система звезд и система рекламы. Коммерч. Т.
противостоят т. н. малые Т. и университ. Т., возникающие с нач. 20 в. при театр, ф-тах. Связан, с
ними режиссеры, художники, актеры - гл. творч. сила амер. Т., отразившая в своих исканиях
влияние разл. ев-роп. школ от натурализма до авангарда.

Тейлор [Джеймс] Бейард (Taylor [James] Bayard), 11.01.1825-19.12.1878-поэт, путешественник,
дипломат. Род. в Пенс. по профессии печатник. В 1844 опубл. первый сб. стихов, до конца жизни
считал поэзию своим гл. призванием. По поручению нью-йорк. газ. "Tribune" в 1844-46 совершил
путешествие по Европе.  Громадный успех опубликов.  по возвращении путев,  очерков
предопределил его дальнейш. карьеру. После поездки на зол. прииски Калиф, опубл. в 1850 сб.
"Эльдорадо", пользовавш. большой популярностью. В 1851-53 путешествовал по Африке и Азии,
в Китае присоединился к Перри экспедиции, совершил плавание в Японию. В1856и1858 посетил
Россию, свои впечатления изложил в серии популяр, лекций и в кн. "Путешествия в Грецию и



Россию" (1859). В мае 1862 назначен секр. амер. представительства в России, после внезапного
отъезда посланника С. Камерона с сент. 1862 по май 1863 фактически возглавлял амер. миссию, во
многом способствовал сохранению Россией благожелат. отношения к США в критич. период
Гражданской войны. Пытался добиться утверждения в должности посланника, в остром
соперничестве уступил пост К. М. Клею. По возвращении выступил в поддержку политики России
в польск. кризисе 1863. В ходе лекцион. турне 1869-70 неоднократно выступал на тему "О России
и русских", подчеркивая, что ни об одной стране в мире не распускается так много ложных слухов,
как о России, и призывая к укреплению русс-ко-амер. связей. В России завершил свой первый
роман "Анна Терстон", опубл. еще два прозаич. про-изведения. Наряду с Дж. Г. Бокером входил в
лит. кружок "банда пятерых", являясь наиб. изв. его представителем. Гл. трудом Т. стал перевод
"Фауста" (1870-71), после публикации к-рого он был приглашен внештат. проф. герм. лит-ры в
Корнельский университет. В апр. 1878 назначен посланником в Германии, умер в Берлине.

Тейлор Джон (Taylor John), 19.12.1753-21.08.1824 - полит. деятель и теоретик. В 1770 окончил
Уильяма и Мэри колледж. Участник Войны за независимость. В 1779-85 и 1796-1800 чл.
легислатуры Вирг. В 1787-88 антифедералист, добивался принятия Билля о правах. В 1792-94,
1803-05 и 1822-24 сенатор от Вирг. (избирался легислатурой для замещения вакансий),
джефферсоновский республиканец. В 1794 опубл. памфлет против А. Гамильтона "Определение
партий, или Рассмотрение политических последствий нашей финансовой системы", где впервые
заявил, что полит. партии - не симптом близкой гибели респ., а нормал. сост. часть республ. полит.
системы. После принятия Актов об иностранцах и подстрекательстве к мятежу внес в виргин.
легислатуру резолюцию 21.12.1798 (см. Виргинии и Кентукки резолюции). С 1806 -
"республиканец старый", в 1812 противник войны с Англией. Свою ферму на р. Раппаханнок в
Вирг. сделал образцовой, издавал популяр, газ. для фермеров. В 1811 завершил кн. "Исследование
принципов и функционирования полит. строя США", издан, в 1814, к-рая считается вторым по
значению (после "Федералиста") памятником полит. мысли США. Настаивал на сохранении агр.
характера амер. об-ва ("индустрия порождает худший сорт аристократии"), полностью отвергал
"Американскую систему", регуляр. армию (считал, что только милиция, т. е. вооруж. граждане,
надежно гарантирует полит. свободу), бум. деньги (т. к. в отличие от звонкой монеты их покупат.
способность зависит от банков), защищал рабство и неприкосновенность прав штатов.

Тейлор Захарий (Taylor Zachary), 24.11.1784-9.07.1850- 12-й през. США. Из семьи плантатора.
В армии с 1808, во время англоамериканской войны успешно оборонял форт Гаррисон. Затем
строил погран. форты, командовал их гарнизонами. Участник войны Черного Ястреба (1832,
захватил этого вождя в плен) и семи-нольской. В 1845 командовал амер. армией в Тех., участвовал
в Мексиканской войне, звание ген.-майора получил за победу при Пало-Альто. После заключения
перемирия (сент. 1846), получив приказ през. Дж. Н. Полка нарушить его за 5 дней до истечения
срока, отказался это сделать, и после победы при Буэна-Виста 22-23.02.47 фактически отстранен
от командования. В 1848 избран през. от партии вигов. Вступил в должность 5.03.49 - на день
позже срока (см. Однодневный президент). Т. был твердым поборником единства США, и когда
сенато-ры-виги А. Г. Стифенс и Р. Тумбе в июле 1849 предупредили его о выходе юж. штатов из
США в случае принятия Уилмота поправки, Т. ответил: "В таком случае я вас повешу с меньшими
колебаниями, чем вешал шпионов и дезертиров в Мексике". Считая Компромисс 1850 слишком
выгодным для Юга, собирался наложить на него вето, но, простудившись 4.07.50 во время
празднования Дня независимости, внезапно скончался.

Тейль фон Сероскеркен Федор Васильевич (Tuyll van Serooskerken Diderick), 1772-1826-pocc.
дипломат, барон, ген.-майор. В 1817 назначен посланником в США с заданием выяснить
возможность их присоединения к Свящ. Союзу и договориться о разграничении интересов в Сев.-
Зап. Америке. Миссия не состоялась ввиду обострения русско-амер. отношении, вызванного
арестом рус. консула в Филадельфии Н. Я. Козлова. В 1818-21 посланник при королев. дворе
Португалии в Рио-де-Жанейро. 28.06/10.07.22-3/15.03.26 (фактически в 1823-25) посланник в
США, имея гл. задачей разрешить спор, вопросы, возникшие в связи с указом Александра I о
расширении пределов Русской Америки. В беседе с Т. 17.07.23 гос-секр. Дж. К. Адамс впервые
сформулировал принцип "не-коло-низации", полож. в основу Монро доктрины. Миссия Т. дала



повод к выступлению США с этой доктриной; по его настоянию амер. заявление было смягчено в
частн. касавш. России. По замечанию Т., с провозглашением доктрины Монро США выступили "в
роли руководителя демократической лиги Нового Света, находящейся в открытой оппозиции к
союзу государей континентальной Европы".

Текумсе (Tecumseh), 1768-5.10.1813 - вождь индейск. племени шау-ни. В 1808 обосновался в
Инд.  при впадении ручья Типпекано в р.  Уобаш;  в стычках с белыми прославился отвагой и
милосерд, отношением к пленным. Чтобы остановить экспансию американцев на Запад, призывал
ша-уни, криков и др. племена отказаться от спиртного и др. амер. подарков и выплат, жить только
своим трудом, усвоить навыки земледелия, сохранять индейск. воинск. доблесть, овладевая совр.
оружием. Объявлял все договоры об уступках земли американцам, заключен, после
Гринвиллского договора 1795, недействительными, указывая, что у индейцев общее владение
землей и никакая террит. не принадлежит исключительно одному племени. "Продать страну!
Почему бы не продать воздух, облака, великое море наряду с землей?". В 1811 создавал
конфедерацию племен, но в его отсутствие американцы разбили шауни при Типпекано. С началом
в 1812 англо-американской вой-ны-бриг. ген. брит. армии, командовал индейцами, убит в
сражении на р. Теймс в Канаде полк. Р. М. Джонсоном в личн. поединке.

Теллер Г. М. - см. Испано-американская война; Республиканцы серебряные.
"Темная лошадка" (Dark horse) - полит. термин, означающий компромисс, канд., выдвигаемого

в случае невозможности получения необходимого бол-ва голосов осн. претендентом на выбор,
пост. В истории президент. выборов первой "Т. л." был Дж. Н. Полк, выдвинутый конвентом ДП в
1844 и выигравший выборы.

Теннер Джон (Tenner John), ок. 1780-1846-в 1779 был похищен индейцами шауни и продан
оджибвеям,  среди к-рых прожил 28  лет.  В 1820  вернулся к белым и продиктовал врачу Эдвину
Джемсу "Рассказ о похищении и приключениях Дж. Т." (изд. в Нью-Йорке 1830, полн. рус. пер.
1963) -одно из лучших описаний быта индейцев. В 1836 Пушкин опубл. статью "Джон Теннер" с
большими цитатами из "Рассказа"). Нек-рое время Т. работал переводчиком в Су-Сент-Мари,
затем нищенствовал;  был убит и сожжен вместе с хижиной.  В сер.  20  в.  среди оджибвеев еще
жили потомки Т.

Теннесси (Tennessee) - штат на Ср. Западе США. Пл. 109,4 тыс. км2. Адм. центр - Нашвилл. В
1541 исп. исследователь Э. де Сото, открывший р. Миссисипи в р-не совр. Мемфиса, стал первым
европейцем, посетившим террит. Т. Она была заселена индейцами шауни, но ок. 1700 их
вытеснили чокто и чероки. Поселки чероки назывались "тенаси", отсюда назв. реки и штата.
Заселение Т. выходцами из Вирг. и Каролин началось в 1769 в нарушение Квебекского акта. В
1772 колонисты объединились в ас-соц. Уотога для защиты своих интересов; в 1780 ими осн.
Нашвилл. В 1777 С. К. заявила о своей юрисдикции над Т. 14.12.84 в Джонсборо конвент
поселенцев Т. объявил о создании независ. шт. Фрэнкленд, или Франклин и избрал губ. Однако
жители разделились на три партии (одна - за независимость и демокр. конституцию, другая за
независимость и цензов, конституцию по образцу С. К., третья за возвращение под власть С. К.). В
февр. 1788 С. К. восстановила свою власть, но 25.02.90 передала Т. федерал. пр-ву. В мае 1790
была образована Юго-Западная территория, нас. к-рой быстро росло (в 1800-119 тыс., в т. ч. 13,5
тыс. негров-рабов), и 1.06.96 Т. принят в США в качестве 16-го штата. Первая же конституция
ввела всеобщ,  избират.  право (по конституции 1835  выборными стали все должности в штате и
графствах, кроме коронеров и лесничих); Джон Севьер избран первым губ. К 1830, когда нас.
достигло 685 тыс. белых и 142 тыс. негров, индейцы были вытеснены. Во время англо-
американской войны зап. графства Т. по своей инициативе мобилизовали 3500 волонтеров, к-рые
под командованием Э. Джексона разгромили криков при Хорсшу-Бенд 27.03.1814. Полит. жизнь
контролировали демократические республиканцы. В 1828 Т. стал базой формирования ДП, а
Джексон, избран, през., - первым выходцем с Запада, занявшим эту должность (др. президенты-
теннессийцы - Дж. Н. Полк и Э. Джонсон). На президент. выборах 1860 избиратели Т. единодушно
высказались за Дж. А. Белла. После начала се-цессии Юга референдум 9.02.61 отверг ее. Однако,
когда А. Линкольн объявил мобилизацию для подавления мятежа (15.04), власти Т. отказались ее
проводить, 7.05 заключили союз с КША, а 8.06.61 на нов. референдуме б-во проголосовало за



выход из США (в 1861 представители Т. заседали и в Конгрессе США, и в Конгрессе
Конфедерации). В 1-й пол. 1862 северяне в ходе тяжелейш. боев заняли зап. Т. (24.02 Нашвилл,
7.04 Шайло, 6.06 Мемфис), и Линкольн назначил воен. губ. штата Э. Джонсона. А. Бернсайд начал
операции в вост. Т. в сент. 1863, но лишь к дек. 1864 Т. полностью очищен от мятежников. В янв.
1865 юнионист, конвент выработал нов. конституцию, на выборах с участием негров победили
республиканцы радикальные, а губ. стал У. Броунлоу. 23.07.66 Т. полностью восстановлен в
правах штата США - единств, из 11 штатов КША, на к-рый не распространялись акты о
Реконструкции 1867. В 1869 участникам мятежа возвращены избират. права, и вскоре ДП стала
наиб. влият. партией Т. (ее оплотом были зап. графства, восточные поддерживали РП). В 19 в. Т. -
центр овцеводства, в 1854 на выставке в Лондоне шерсть из Т. признана лучшей в мире. В 1870-е
Ноксвилл и Чаттануга стали центрами металлургии и тяжелого машиностроения,  а Мемфис -
переработки шерсти. В 1881 принят первый на Юге закон о сегрегации на транспорте (см. "Джим
Кроу"). В 1880-е очень влиятельны грейнд-жеры. В нач. 1900-х развернулось движение за "сухой
закон", мест. Демократы раскололись на "сухих" и "мокрых"; после убийства лидера "сухих" У.
Кармака на губернат. выборах 1910 победил блок республиканцев и "сухих демократов", и "сухой
закон" был принят. В Первой мировой войне участвовали 80 тыс. теннессийцев (многие
волонтерами),  из них 2  тыс.  погибли в боях в Европе.  Неофиц.  назв.  -  штат волонтеров.  Девиз -
"Сельское хозяйство и торговля". Символика; цветок - ирис; птица - многоголосый пересмешник.
Гимн - "Теннесси мой родной".

"Теннисный кабинет" (Tennis Cabinet) - журналист. назв. ближайш. окружения през. Т.
Рузвельта, где в неформал, обстановке обсуждались важные полит. вопросы. В него входили Г. К.
Лодж,  Э.  Рут,  первый зам.  госсекр.  Р.  Бэкон и др.  Третий зам.  госсекр.  Ф.  Хан-тингтон Вильсон,
заявивший о своем предпочтении гольфа, вскоре лишился своего поста, а для сменившего его У.
Филлипса вхождение в "Т. к." стало началом долгой дипл. карьеры.

Тернер Фредерик Джексон (Turner Frederick Jackson), 14.11.1861- 14.03-.1932 - историк,
основатель наиб. влият. направления в амер. историографии. Род. в Виск., в 1884 окончил
Висконсин, ун-т, в 1890 получил докт. степень в Джонса Хопкинса университете. В 1889- 91
доцент, затем проф. истории Висконсин, ун-та; в 1910-24 преподавал в Гарварде, где стал одним
из наиб. высоко-оплач. профессоров в США. В 1910 избран през. Американской исторической
ассоциации, в 1910-15 чл. редкол. "American Historical Review", один из тех руководителей, против
к-рых было направлено т. н. восстание 1915 молодых историков в АИА. В 1916-17 сотрудник ин-
та Кар-неги,  в 1917  чл.  Нац.  совета ист.  службы,  созданэ в помощь Комитету общественной
информации во время Первой мировой войны. 12.07.1893 выступил на съезде АИА, приу-роченэ к
Всемирной выставке в Чикаго, со знаменитым докл. "Значение границы в амер. истории" (опубл.
1894), к-рому было суждено оказать громадное влияние на развитие ист. мысли Америки, не
сопоставимое с воздействием любого др. соч., к.-л. предоставлявшегося на обсуждение амер.
историков. Объявил экспансию на Запад основопола-гающ. фактором амер. истории, породившим
те силы,  к-рые сформировали амер.  нацию.  Рассматривал движущуюся "границу"  как место,  где
происходила наиб. быстрая и эффектов. американизация переселенцев из Старого Света и где
постоянно воспроизводились условия, в к-рых формировались специфически амер. ин-ты. В
наличии неосвоенных свобод, земель усматривал принципиал. отличие Америки от Европы,
предопределившее специфику ее ист. развития. Концепция Т. означала разрыв с устоявшимися
теориями прямого заимствования европ. ин-тов, причину своеобразия Америки искала в ее собств.
условиях. Впервые серьез, внимание уделялось экон. и соц. факторам в развитии США,
обоснованию действия к-рых Т. посвятил позднее президент. обращение к АИА. Поскольку к нач.
1890-х освоение Североамер. континента в основном завершилось и "граница" как лаборатория,
формировавшая амер. нац. характер, прекратила свое существование, Т. уже в сер. 1890-х
предсказал неизбежность активизации внеш. политики США для продолжения начавшегося с
основания амер. колоний движения на Запад. Конец "границы" сопровождался кризисом 1893, к-
рый он определил как во многом поворот, момент в амер. истории. Освоение Запада завершилось,
писал Т. в 1903, логическим следствием станет вовлечение США в мир. политику. Это ставило в
повестку дня проблему соотношения демократии и империи. Т. определял США как "имперскую



республику", поскольку они всегда имели больше сходства не с единой нацией, а с "империей",
состоявш. из "секций", равных по значению европ. нациям. Секцион. деление он рассматривал как
фундамент, характеристику амер. истории; поиски согласования противоречив, интересов разл.
секций считал осн. содержанием полит. истории США. Сб. работ "Значение секций в амер.
истории" (1932) удостоен Пулитцер. премии. Нов. эру междунар. соперничества, в к-руто
вступили США, Т. характеризовал как "век Тих. океана", на берегах к-рого остановился поток
континент, экспансии. Т. оставил немного печат. работ, посвятив жизнь преимущ. исслед. и
преподават. работе. Его влияние определялось в первую очередь многочисленностью
последователей и подражателей. На ранней стадии своей карьеры он вступил в переписку с Т.
Рузвельтом и В.  Вильсоном,  публиковал рецензии на их ист.  соч.,  оказал заметное влияние на
формирование полит. взглядов обоих президентов-прогрессистов, особенно Вильсона, начавшего
поиски "новой границы" за пределами США.

Тернера Ната восстание (Nat Turner's Rebellion) -наиб. кровопролит. в истории рабовлад. Юга
восстание негров-рабов, в Вирг., графство Саутгемптон. По призыву 30-лет. плантац. рабочего и
проповедника Ната Тернера рабы - от 60 до 70 чел., используя хол. оружие, 22-23.08.1831 убили
Джозефа Трейвиса, др. плантаторов и надсмотрщиков, изв. своей жестокостью, и др. белых, всего,
по разным данным, от 55 до 200 чел. Восстание было подавлено милицией штата, при этом убито
не менее 120 "мирных" негров, Тернер скрывался, был захвачен 30.10 и по приговору суда
повешен 11.11 с 20 соучастниками. Из показаний Тернера, опубл. в Балтиморе в 1831, следовало,
что он считал себя орудием Божьей мести белым, а свою предстоящ, казнь уподоблял распятию
Иисуса Христа. Поскольку восстание показало, что рабство угрожает личн. безопасности
плантаторов, предложение об отмене рабства обсуждалось легислатурой Вирг., но 25.01.32
отвергнуто. Затем юж. штаты стали вводить "черные кодексы", запреты на обучение рабов грамоте
и др. меры, ужесточавш. режим рабовладения.

Территории США (Territories of the U.S.) - р-ны страны, еще не вошедшие в ее состав на правах
штата и находивш. под управлением центр. властей. Подразделяются на "неорганизованные" и
"организованные" Т. Первыми управляют федерал. должност. лица без участия мест. законодат.
органов. Адм-ции вторых создавались по аналогии с адм-циями штатов, что обусловило разл.
варианты адм-ций Т. Конгресс США определял их статус и власт. полномочия. Губ.
"организованной" Т. назначался през., каждую Т. представлял в Конгрессе делегат без права
голоса при решении общегос. дел, но мнение его учитывалось при решении вопросов,
непосредственно касавш. данной Т. За исключением первых 13 штатов, бол-во остальных штатов
прошло через статус Т. (Северо-западная территория, Юго-западная территория). Статус Т. в нач.
20 в. имели Гавайи и Аляска. Гуам является неинкорпорир. Т.

Техас (Texas) - штат на юге США. Пл. 692,1 тыс. км2, крупн. по террит., исключая Аляску.
Адм. центр - Остин, крупн. города - Хьюстон, Даллас. Первый европеец, посетивший побережье
Т.,- Афонсо де Пиньеда, по заданию исп. короля Карла I исследовавший берег Meксик. зал. (1519).
Юж. и зап. части исследовали испанцы Кабеса де Вака (1528-36), Ко-ронадо (1541), Эспехо (1583),
Кастаньо де Coca (1590), Оньяте (1601) и др., вост. часть-Де Сото (1542). В 1685 Франция впервые
заявила о претензиях на Т., с 1712 на границе Т. и Луиз, периодически возникали столкновения. В
1718 испанцы основали Сан-Антонио как миссию для обращения в католичество индейцев
племени Tejas (слово означало на их яз. "друзья" или "союзники"), а в 1721 дали это назв.
провинции Нов. Испании. Колонизация проводилась испанцами гл. обр. для укрепления границы и
почти прекратилась с переходом Луиз, под власть Испании (1763). Столицей Т. с 1773 стал Сан-
Антонио, с 1790 На-когдочес. Луиз, перешла к Франции (1800) и США (1803) без точного
определения границ. През. Т. Джефферсон объявил границей р. Рио-Гранде (1804), что положило
начало амер. претензиям на Т. В 1806 амер. ген. Джеймс Уилкинсон и исп. командор Симон де
Эррера провели вдоль р. Сабин линию фактич. контроля. В 1810 в Мексике началась война за
независимость.  К кон.  1815  исп.  власть восстановлена,  Т.  не был затронут этими событиями.
Адам-са-Ониса договор закрепил Т. за Испанией и определил его вост. границу (до сев.
оконечности линии, проходящей по 100 ш з. д., совпадала с современной). 17.01.21 исп. губ.
Антонио Мартинес выдал М. Ф. Остину документ на право поселения в Т. 300 амер. семей (можно



было ввозить и рабов, но их дети с 14 лет получали свободу). В авг. 1821 Мексика стала независ.
империей. Ее конгресс подтвердил права Остинов, ивянв. 1822 основано первое амер. поселение
на р.  Колорадо,  назван,  в их честь.  В 1824  Мексика стала респ.,  состоящей из штатов,  а Т.  стал
частью шт. Техас-Коауила. В 1824-25 С. Ф. Остин и др. "предприниматели" (empre-sarios - лица,
получившие от мексик. властей документы на право владения землей и поселения колонистов)
добились разрешения на поселение 10 тыс. амер. семей. С 1826 американцы создавали отряды
рейнджеров (Rangers - кон. полиция, без униформы, вооружены обычно 6-зарядным кольтом), к-
рые патрулировали окрестности поселений. В кон. 1829 посланник США в Мексике Дж. Р.
Пойнсет впервые предложил мексик. пр-ву продать Т. за 5 млн дол., получил отказ и был выслан.
6.04.30 Мексика запретила дальнейш. иммиграцию американцев, к-рая, однако, продолжалась. В
1832 С. Ф. Остин привез в Мехико петицию амер. поселенцев мексик. пр-ву об отделении Т. от
Коауилы и по приказу вице-през. Гомеса Фариаса был арестован как сепаратист. В апр. 1834 к
власти в Мексике пришел ген. А. Хосе де Санта-Анна, попытавшийся покончить с автономией
штатов. В июне 1835 отряд колонистов во главе с У. Трейвисом заставил капитулировать мексик.
гарнизон в Анауаке. 2.10.35 в первой стычке близ Гонсалеса техасцы обратили мексиканцев в
бегство. 7.11.35 на конвенте в Сан-Фелипе техасцы объявили, что взялись за оружие ради защиты
республ. конституции Мексики, и создали врем. пр-во. 9.12.35 они заняли Сан-Антонио. 2.03.36
конвент в Вашингтоне-на-Бразос провозгласил независимость Техас, респ., принял конституцию
по образцу США, утвердил флаг, избрал врем. през. - Дэвида Бэрнета и вице-през. - мексик.
либерала Лоренсо де Савалу. Санта-Анна во главе мексик. армии совершил 1700-километр.
переход через пустын. местность, 23.02.36 подошел к Сан-Антонио, 6.03 занял миссию Аламо
близ города и приказал расстрелять захвачен, в плен 183 американцев (в т. ч. У. Трейвиса). Тем
временем мексик. ген. X. Урреа, прочесывая побережье Мексик. зал., захватил ок. 400
американцев, из к-рых многие также были расстреляны по приказу Санта-Анны. 21.04.36 С.
Хьюстон разгромил армию Санта-Анны при Сан-Хасинто и захватил его в плен. 14.05 Санта-Анна
подписал с Бэрнетом соглашение о выводе мексик. войск из Т. до Рио-Гранде. Конгресс Мексики
не признал это соглашение. В сент. 1836 первым през. Техас, респ. избран Хьюстон. 3.03.37 США
признали респ. (в 1839-40 также Бельгия, Нидерланды, а Англия и Франция с установлением дипл.
отношений).  Но Мексика в случае присоединения Т.  к США грозила войной.  При през.  Мирабо
Лама-ре 26.01.39 принят закон о гомстедах (поселенцам выделялось по 50 акров земли), введен
техас. дол. (к-рый, однако, стремительно обесценился) и направлена граби-тел. эксп. в Нов.
Мексику (попала в Тамаулипасе в плен, каждый десятый был расстрелян, остальные брошены в
тюрьмы). При през. Хьюстоне развернулась деятельность "компании Питерса", к-рая распределяла
землю по соседству с индейцами, изготовила 2100 разборн. домов, снабдила поселенцев оружием.
Конгресс США принял, а през. Дж. Тайлер 1.03.45 подписал закон о принятии Т. под юрисдикцию
США. 28.03 Мексика порвала дипл. отношения с США. 19.05 през. Мексики X. X. Эррера заявил о
готовности признать независимость Т., если он обяжется не присоединяться к США. Конгресс Т.
21.06 отверг предложение Эрреры, а 23.06 постановил присоединиться к США, что 4.07
подтвердил спец. конвент в Остине, а 13.10 референдум. 29.12.45 Т. стал 28-м штатом США;
19.02.46 посл. през. респ. Энсон Джонс передал власть первому губ. Дж. Гендерсону. Нас. Т. в это
время составляло ок. 140 тыс., в т. ч. ок. 27% - негры-рабы. Следствием аннексии Т. была
Мексиканская война. Мексика признала Т. частью США по Гуадалупе-Идальго договору, к-рый
установил границу по р. Рио-Гранде (ранее границей Т. считалась р. Нуэсес). Поскольку Техас,
респ. успела оформить права на земли (319 270 км2) в нынеш. Кол., Окл., Ва-йом., Кан. и Н.-М.,
пр-во США вынуждено было выкупить у Т. эти земли (Компромисс 1850); земли же самого Т.,
единств, из штатов США, так и не вошли в федерал. зем. фонд и распределялись по законам штата,
а не США. С 1846 у власти ДП. Т. вступил в КША 2.03.61, в армии южан воевали ок. 50 тыс.
техасцев, гл. обр. рейнджеры, но на террит. самого Т. воен. действия не велись. В 1865-68 под
оккупацией федерал. войск, затем у власти РП, но на выборах в дек. 1873 победила ДП, и 17.01.74
пр-во Реконструкции пало. В 1866 в р-не Чирено открыто первое месторождение нефти; с
открытием месторождений в Корсикана (1895) и Спинглтоне (1901) нефть стала гл. продуктом Т.
В 1868-90 построены кр. скотобойни. Неофиц. назв. - "штат Одинокой Звезды". Девиз - "Дружба".



Символика: цветок -синий колпачок; птица - многоголосый пересмешник; дерево - орех-пекан.
Гимн - "Техас, наш Техас".

Тилден Сэмюэл Джонс (Tilden Samuel Jones), 9.02.1814-4.08.1886- юрист, полит. деятель. Род. в
Н.-Й.  В 1841  закончил школу права (ныне ун-т Нью-Йорка)  и был допущен к юрид.  практике в
Нью-Йорке. В 1830-е поддерживал демократов, выступал в защиту вето през. Э. Джексона на
продление хартии Банка США II, в 1840-е - сторонник барнбернеров, консультировал ж/д К. и
нажил кр. состояние. В период и после окончания Гражданской войны возглавлял ДП в Н.-Й.,
поддерживал политику Реконструкции Юга през. Э. Джонсона. Действия Т. в 1871 способствовали
разоблачению и устранению от власти коррумпир. группы должност. лиц Нью-Йорка во главе с У.
М. Твидом. В 1875-76 Т. губ. шт. Н.-Й., выступал приверженцем реформ, на нац. конвенте ДП в
Сент-Луисе (27- 29.06.76) выдвинут канд. в през. США. Т. получил значит, преимущество перед
канд. республиканцев Р. Б. Хэйсом и располагал бол-вом в 250 тыс. голосов избирателей, за него
высказались юж. штаты, а также Н.-Й., Н.-Д., Конн., Инд. РП оспаривала результаты выборов, и
для разрешения спора создали изби-рат. комиссию в составе: 5 чел. от контролируемого РП
Сената,  5  чел.  от контролируемой ДП П.  п.  и 5  чел.  от Верховного суда США -  один из них
независ. судья Д. Дэвис уступил место республиканцу-судье Дж. Р. Брэдли. Под нажимом РП
поддерживавший Т. Брэдли изменил первоначал, решение в пользу Хэйса, к-рого 2.03.77 объявили
избранным през. Поддержка со стороны юж. демократов стала возможной благодаря сделке: 1)
республиканцы обещали вывести войска из юж. штатов; 2) назначить в пр-во по крайней мере
одного южанина; 3) выделить юж. штатам значит, средства. Южан убеждали, что стр-во
трансконтинент, ж. д. по юж. маршрутам будет продолжено только благодаря победе
республиканцев. Фактически сделка "Хэйса- Тилдена" (компромисс 1876) означала конец
политики Реконструкции и в значит, степени восстанавливала согласие элит Юга и Севера. После
неудачи на выборах Т.  отошел от полит.  жизни.  Его дар обществ.  б-ке Нью-Йорка был взят под
опеку Дж. Бигелоу, и после слияния с б-ка-ми Дж. Дж. Астора и Ленокса в 1895 была образована
Нью-Йорк. публ. б-ка.

Типпекано, битва при (Tippecanoe, Battle of) - в 1809-11 вождь шауни Текумсе попытался
создать конфедерацию индейск. племен, что при обострении отношений США с Англией
создавало угрозу зап. границам. Губ. террит. Индиана У. Г. Гаррисон, узнав, что Текумсе уехал в
земли криков, во главе отряда в 1200 чел. 7.11.1811 напал на гл. поселок шауни при впадении
ручья Типпекано в р. Уобаш. В 2-час. рукопаш. бою погибли 62 американца и 40 индейцев, после
чего Гаррисон сжег поселок и в донесении сообщил о победе. После Т. крики отказались
подчиниться Текумсе, в войне 1812-15 индейцы самостоят, силой не стали. Слава победителя при
Т. помогла Гаррисону выиграть президент. выборы 1840.

"Титаник" (Titanic) - пассажир, лайнер брит. К. "Уайт Стар", считавшийся самым большим (46
329 бр.-рег. т), наиб. быстроход. и ком-фортаб. в мире, гибель к-ро-го стала крупн. по числу жертв
мор.  катастрофой.  В ходе первого плавания по маршруту Саутгемптон-  Нью-Йорк на подходе к
берегам Сев. Америки получил предупреждение о вероятности столкновения с айсбергом, но по
требованию находивш. на борту ген. директора К вошел в опасный р-н, не сбавляя скорости. В 23
ч. 40 мин. 14.04.1912 получил пробоину, в 2 ч. 20 мин. 15.04 затонул на глубине 3720 м при
температуре воды +3 в точке с координатами ок. 42 с. ш. и 50 з. д. Из 2206 пассажиров и членов
экипажа погибло 1503 чел. Среди погибших были как изв. в США люди, так и сотни безвест.
эмигрантов, направлявш. на поиски счастья в Америку. Вскоре после гибели "Т." состоялась
междунар. конф. по безопасности на море, к-рая выработала спец. правила по разделению судов на
водонепрониц. отсеки, ввела единые правила радиосвязи и определила обязат. нормы обеспечения
судов спасат. средствами.

Тихоокеанская меховая К - см. Астория: Вашингтон (штат).
"Тихоокеанская республика", планы создания (Pacific Republic, plans of) - проекты образования

независ.  гос-ва на террит.  Калиф.  и Ор.,  выдвигавшиеся в кон.  1840-50-х.  Еще Т.  Джефферсон
считал возможным возникновение отдельного, хотя и организов. по образцу США, гос-ва на
Тихоокеан. побережье. Характер его освоения, заселения и развития порождал у создаваемых на
берегах Тих. океана штатов свои особенности и интересы. Мор. коммуникации и Орегон, тракт



позволяли переносить амер. ин-ты за тысячи миль от атлант, метрополии при отсутствии
территориал. связи между двумя частями страны. Уже при обсуждении в 1822-23 билля Дж.
Флойда о присоединении Орегона в Конгрессе высказывались опасения, что амер. переселенцы в
столь отдален, краях могу г создать независ. от США гос-во. Опасения относительно возможности
появления самостоят. "Тихоокеанского государства" появились вновь после создания
переселенцами в Орегоне своего врем. пр-ва в 1843. Калифорния (1850) и Орегон (1859) рано
оформились как штаты, в то время как между ними и старыми штатами оставались огромные и
труднопреодолимые пространства неосвоен. земель. На берегу Тих. океана сложился второй
цивилизующий центр. из к-рого началось движение в глубь материка навстречу атлант, потоку;
сформировалась обособленная "секция" (по терминологии Ф. Дж. Тернера), сложившаяся в
совершенно отличных от ост. частей США ист. условиях и долгое время развивавшаяся в отрыве
от них. У тихоокеан. штатов появились собств. внешнеполит. интересы, порожденные развитием
отношений прежде всего с Азией, а не Европой, а также близостью к малоосвоен, областям
Мексики, к Русской Америке и Гавайям. Все эти обстоятельства создавали почву для появления
идеи самостоят, гос. развития, к-рая впервые возникла в Калиф, в связи с затягиванием решения
вопроса о предоставлении ей прав штата (1848-50) и в рядах демократов Ор. в период правления
там вигов (1849-53). За создание Респ. Тихоокеан. берега с целью избежать участия в
противостоянии между Севером и Югом выступили мест. отд-ния возникшей в 1855 на Юге
секрет, орг-ции "Рыцари золотого круга". Дальнейш. развитие этих планов прервала в 1861
Гражданская война. Завершение в 1869 трансконтинент, ж. д. и усиление позиций США на Тих.
океане ускорило интеграцию Тихоокеан. берега в состав США. Т. Рузвельт заложил курс на
вовлечение тихоокеан. Запада в общенац. полит. жизнь; предпринятый по его инициативе поход
"Великого белого флота" и растущая яп. угроза способствовали укреплению связей, открытый в
1915 Панам, канал окончательно связал между собой Атлант, и Тихоокеан. побережья Америки.

Тлинкиты (Tlingits)  -  индейск.  племя юго-вост.  Аляски.  Сформировалось ок.  4000  до н.  э.  в
Орегоне, ок. 1730 индейцы хайда вытеснили их к берегов, полосе между зал. Портленд и Якугат.
Языки семьи надене (родств. атапасскому и эяк). Находились на стадии матриархата. Осн. занятия
рыб-во (лосось и др.),  охота (олень,  медведь),  в т.  ч.  на мор.  зверя (калан,  тюлень).  Традиционно
выращивали только табак и лишь с 1820-х картофель. Селения из 4-25 домов, вытянутых вдоль
берега. Численность ок. 1800 - 25-30 тыс. Племя делилось на куаны (союзы общин), имевшие
вождей и тотемы. Первый контакт с русскими в 1741 (при открытии Русской Америки 2-й камчат.
эксп. В. И. Беринга-Чирико-ва), с испанцами - 1775, с французами - 1786 (эксп. Ла-перуза). В 1788
Д. И. Бочаров и Г. Г. Измайлов, прибыв на галиоте "Три святителя", вручили вождям медн. росс,
гербы в знак принятия Т. в подданство России. Но в июне 1792 Т. разгромили рус. лагерь на о.
Нучек и после нормализации отношений в 1794 отвергли росс, претензии на право охотиться на
мор. зверя. В 1796 А. А. Баранов основал Якутат - первое поселение европейцев на земле Т. С
1790-х Т. включаются в торговлю пушниной, и амер. купцы вытесняют росс, и англ., т. к. только
они продавали Т. огнестрел. оружие. В июне 1802 напали на росс. Михайловскую крепость на о.
Ситка, истребили гарнизон (ок. 200 чел.) и сожгли ее, осенью 1804 пытались помешать Баранову
основать Новоархангельск, а 20.08.05 захватили Якутат. Лишь в 1821 "Российско-американская
компания" разрешила Т. селиться у стен Новоархангельска, и российско-тлинкит. отношения
улучшились. В 1867 Т. отрицали право России продавать Аляску США. Русские называли Т.
колошами или колюжами,  т.  к.  женщины в растянутой ниж.  губе носили деревян.,  костян.  или
камен.  втулку -  калушку.  Адм-ция США объявила развалины крепости Ситка ист.
достопримечательностью.

Тодд Чарлз Стюарт (Todd Charles Stewart), 22.01.1791-17.05.1871 - полит. деятель, дипломат.
Род. в Кент., сын чл. Верховного суда США Томаса Т. (1765-1826). В 1809 окончил Уильяма и
Мэри колледж, в 1811 допущен кюрид. практике. Вовремя англо-американской войны служил в
штабе У. Г. Гаррисона, закончил войну в звании полк. В 1816 госсекр. Кент., в том же году
женился на дочери губ. А. Шелби. В 1817-18 чл. легислатуры штата. В 1820-23 первый дипл.
представитель США в новорожд.  респ.  Вел.  Колумбия,  по завершении миссии вернулся на свою
ферму. В 1840 принял актив. участие в предвыбор. кампании Гаррисона, соавтор его пропаганд,



биографии. 27.08.1841 назначен посланником в России, аккредитован 16/28.11, подал в отставку
15/27.01.46.  Способствовал развитию с/х экспорта в Россию;  избран чл.  Рус.  с/х об-ва.  Одним из
секр. миссии, возглавлявшейся Т., был изв. впоследствии историк Дж. Л. Мотли. Вновь вернулся
на ферму, где занимался выращиванием породист, скота и соч. статей на с/х темы. В 1848
поддержал 3. Тейлора, в 1850 назначен чл. комиссии по переговорам с индейцами на мексик.
границе.

Токвиль Шарль-Алексис-Анри-Морис Клерель де (Tocqueville Charles-Alexis-Henry-Maurice
Clerel de), 29.07.1805-16.04.1859 - фр. мыслитель, историк, полит. деятель, один из основателей и
классиков политологии. Из дворян, семьи, получил юрид. образование. В 1831- 32 посетил США;
в 1835 издал 2 т., а в 1840 3-й т. трактата "О демократии в Америке", к-рый до сих пор считается
лучшим описанием полит. системы США, переведен на ев-роп. и вост. языки (рус. пер. 1897, 1992).
Размышляя, "как в условиях демократии (т. е. исчезновения сословий) спасти свободу", Т.
анализировал опыт США. С 1841 чл. Фр. Академии. В 1839-48 чл. Палаты депутатов. После Февр.
революции 1848 - депутат Учредит, собрания, соавтор конституции 1849. 2.06-31.10.49 - мин.
иностр. дел. Протестовал против переворота Луи Бонапарта 2.12.51, после краткого ареста оставил
политику. В 1856 опубл. работу "Старый порядок и революция" (рус. пер. 1906, 1918) - одну из
лучших книг о Вел. фр. революции. Посмертно (1891) опубл. "Воспоминания" о революции 1848-
49 (рус. пер. 1893) и обширная переписка.

Толмэдж Джеймс (Tollmage James), 28.01.1778-29.09.1853 - полит. и обществ. деятель. С 1798
адвокат и фермер в шт. Н.-Й., демократический республиканец. В 1814 командовал милицией,
оборонявшей штат от англичан. В 1817-19 чл. П. п. от Н.-Й., 15.02.1819 предложил принять в
США шт. Миссури только после запрещения там рабства, вызвав тем самым Миссурийские
дебаты. Затем на разл. должностях в Н.-Й. (в 1825-27 вице-губ.), соучредитель и чл. полечит,
советов ряда уч. заведений.

Томагавк (Tomahawk) - индейск. боев, топор, от ал-гонкин. слова, означающ. "рубить". С 1700
стальн. Т. вытесняют камен. у алгон-кинов, ирокезов и позднее у прочих индейцев. У вождей были
бронзов.  Т.  с гравировкой,  с украшенными ручками.  У индейцев северо-востока метание Т.  -
традиц. спорт. Символ индейск. войны.

Тонга, договор 1886 (Tonga, Treaty of 1886) - соглашение "О дружбе, торговле и мореплавании",
подписано на борту амер. корабля "Могикан" 2.10.1886. Договор заключен в момент очеред.
обострения междунар. соперничества за Самоа. Стремление тонган. премьер-мин. Ш. Бейкера
найти противовес Англии совпало с поисками США запасн. варианта в борьбе за самоан. гавани.
Гарантировал свободу торговли на основе "принципа наибольшего благоприятствования",
предоставлял США право устройства воен-но-мор. базы. США сохранили это право при
денонсации договора в 1921, воспользовались им в годы второй мир. войны.

Тони Роджер Брук (Taney Roger Brooke), 17.03.1777-12.10.1864-юрист, финансист, полит.
деятель. Из катол. семьи мэриленд. табач. плантаторов. В 1799-1800 и 1816-21 чл. легислатуры
Мэр., федералист. В 1801-23 занимался юрид. практикой в Фредериксбурге. В 1812 возглавил
фракцию федералистов, поддержавшую пр-во США в англо-американской войне, с 1816 лидер
федералистов штата. В 1824 и 1828 поддержал кандидатуру Э. Джексона на президент. выборах,
участвовал в основании ДП. В 1827-31 атторней шт. Мэр. В 1831-33 генеральный атторней США.
По его совету Джексон 10.07.32  наложил вето на билль о продлении хартии Банка США П.
Предложил изъять депозиты пр-ва США из II Банка и после отказа мин. финансов Дж. Дьюэна
был 23.09.33 назначен на его место, изъял депозиты и разместил их в частн. банках, хотя Сенат не
утвердил его в должности. После смерти Дж. Маршалла Джексон 28.12.35 назначил Т. пред.
Верховного суда США (Сенат нов. состава утвердил его 15.03.36 в должности, в к-рой он пробыл
28  лет -  до конца жизни).  Т.  -  автор важных решений Верх,  суда:  по делу о мосте через Чарлз-
ривер (1837), утвердивш. приоритет "общих интересов" перед монопол. правами частн. компаний,
и по Дреда Скотта делу (1857). В мае-июне 1861 опротестовал действия воен. властей, незаконно
арестовавших Джона Мерримана, сторонника сецессии Мэр. (после чего А. Линкольн стал считать
Т. своим личн. врагом), однако и в дальнейшем защищал права американцев в условиях



Гражданской войны. Считал, что Юг невозможно силой удержать в составе США, а рабство могут
отменить только сами южане, способные оценить всю сложность проблемы.

Топливная администрация США - см. Левера закон.
Торговая палата США (U.S. Chamber of Commerce) - федерация торг. палат и др. коммерч. орг-

ций, занимающ. шир. кругом проблем, связан, с развитием торговли, пром-сти, транспорта, сбыта
с/х продукции и т. п. Создана 22.04.1912 на базе мест. палат, старейш. из к-рых была Торг. палата
шт. Н.-Й. (1768), при содействии образованного в 1868 Нац. торг. совета и при актив. участии
Национальной ассоциации промышленников, а также Министерства торговли и труда. На учредит,
съезде были представлены 392 коммерч. ассоц., к-рые през. У. Г. Тафт лично призвал к
сотрудничеству между пр-вом и "вел. индустр. силами нашей страны". Первым през. избран Гарри
Уилер из Торг.  ассоц.  Чикаго.  Т.  п.  США стала авторитет,  выразителем мнения делов.  кругов,
сыграла важную роль в развитии внешнеторг. экспансии, стремясь вовлечь в этот процесс шир.
круги ср. и мелк. бизнеса.

Торо Генри Дэвид (Thoreau Henry David), 12.07.1817-6.05.1862- писатель и мыслитель. Род. в
Конкорде, Масс. в семье ремесленника, предки отца происходили из Франции. В 1837 окончил
Гарвард,  где изучал древних и нов.  классиков,  вернулся в родной город,  сблизился с Р.  У.
Эмерсоном и кружком трансценденталис-тов. Спорадически учительствовал, плотничал и т. п., но
вскоре отказался от всяких попыток профессион. деятельности. В 1845 построил хижину на берегу
Уолден-ского оз. и прожил в ней 2 года, обрабатывая участок земли. Проводил дни в общении с
природой, называя себя "смотрителем снежных бурь" и "инспектором лесных троп", сограждане
относились к нему как к чудаку. С 1837 до конца жизни вел дневник, опубл. посмертно. Шедевр Т.
- кн. "Уолден, или Жизнь в лесу" (1854, рус. пер. 1962) - ли-рич. дневник и одновременно
романтич.  критика бурж.  об-ва с чертами руссоист,  утопии.  Тонкая наблюдательность,
проникновен. чувство природы, меткость и острота мысли сделали эту кн. классикой амер. и мир.
эссеисти-ки. С кон. 1840-х Т. поддерживал аболиционизм, прятал у себя беглых невольников. Эссе
Т. "О гражданском неповиновении" (1849, рус. пер. 1977), "Рабство в Массачусетсе" (1854), эссе в
защиту кап. Джона Брауна (1859) и др. - яркие памятники не только тогдаш. публицистики, но и
обществ. и филос. мысли. Т. высоко ценили Л. Н. Толстой и М. Пруст. В России переводился с кон.
19 в.

Торфин Карлсефни (Thorfinn Karlsevni), годы жизни неизв. - исл. торговец, в 1010-13 на 3
судах со 160 гренландцами обследовал берега Сев. Америки, назвал их "Винланд", но эта
местность, вероятно, значительно севернее, чем "Винланд" Лейфа Эриксона.

Тотем (Totem) - культов, знак рода, составляющего индейск. племя. У оседлых племен
представлял собой обычно деревян. шест высотой ок. Юме рельеф, изображением животного
(именем к-рого назывался род), стоявший в поселке у родов, святилища и тщательно
охранявшийся.

Тракстон Т. - см. "Констелейшн"; Необъявленная война с Францией.
Трансцендентализм (Transcendentalism; от лат. trans-cendens - "выходящий за пределы") -

течение в амер.  мысли и лит-ре,  существовавшее в Нов.  Англии в 1830-60-х.  Получило назв.  от
"Трансцендентального клуба",  основан,  в Бостоне в 1836.  Признанным главой группы был Р.  У.
Эмерсон, движение объединило ряд кр. мыслителей и писателей: Г. Д. Торо, Т. Паркер, М. Фуллер,
Д. Ж. Рипли и др. Центром Т. стал Конкорд, городок в Нов. Англии, где жили Эмерсон и Торо.
Философия Т. сложилась под влиянием нем. идеализма и англ. романтизма, особенно Т. Карлейля
и С. Т. Колд-риджа. Трансцендента-листы с романтич. позиций критиковали амер. цивилизацию,
погоню за наживой, угнетение ближнего, противопоставляя этому истинные ценности: духов,
свободу личности, единение с природой, внутр. самосовершенствование. Попыткой
осуществления идеала была с/х колония Брук Форм. Трансцендента-листы были противниками
рабства, мн. из них были видными аболиционистами. Т. оказал глубокое влияние на амер.
культуру 19 в., точки соприкосновения и прямое воздействие идей трансценденталистов
обнаруживают в творчестве Н. Готорна, Э. По, У. Уитмена, Э. Дикинсон, Джона Дьюи и др.

Трапперство (Trapping) - охота на пушн. зверя с применением ловушек и капканов. Т. началось
с первых десятилетий европ. колонизации Сев. Америки, получило шир. распространение в



Канаде и на значит, террит. США. Мн. из трапперов (охотников) стали первооткрывателями нов.
земель, составляли значит, часть т. н. людей гор. По мере хоз. освоения континента Т. все более
отступало на Запад и Север в необжит, р-ны. С сер. 19 в. значение этого промысла начало
снижаться.

"Трент", дело (Trent Affair) - инцидент, к-рый в начале Гражданской войны едва не вовлек
США в войну с Англией.  Чарлз Уилкс -  командир корабля США "Сан Джан-сито"  8.11.1861
остановил брит. почт, пароход "Трент" и захватил на его борту направлявш. в Англию эмиссаров
КША-Дж.  М.  Мейсона и Дж.  Слайдела.  Конгресс США выразил благодарность Уилксу,  но в
Англии "Т.", д. использовали для нагнетания антиамер. настроений и подготовки вмешательства в
Гражд. войну на стороне южан. Брит. власти заявили протест и направили в Канаду флот и 10 тыс.
военнослужащих. В США, в частности госсекр. У. Г. Сьюар-дом, высказывалось мнение о
целесообразности объединения сил Севера и Юга перед угрозой войны с Англией. А. Линкольн
подверг критике эти планы, и Сьюард 26.12.61 распорядился освободить эмиссаров КША на том
основании, что Уилкс, не доставив в амер. порт для разбирательства брит. пароход, допустил
ошибку.

Трентон, сражение при (Trenton, Battle of) - к кон. 1776 англ. войска, добившись существ,
успехов, расположились на зим. квартиры в Н.-Й., оставив гарнизоны в ряде населен, пунктов Н.-
Д. Один из них располагался в Т. и насчитывал ок. 1200 гессенцев. Дж. Вашингтон решил
атаковать Т. В рождеств. ночь, возглавив отряд в 2400 чел. с 18 орудиями, Вашингтон форсировал
еще не замерзшую р. Делавэр в 9 милях севернее Т. Снежная вьюга, ледяной ветер не стали
преградой на пути амер. солдат. Не дойдя 4 миль до Т., американцы разделились и атаковали не
ожидавших нападения гессенцев с севера и запада. Полуторачасов. сражение, развернувщ. на
улицах Т., завершилось полным триумфом амер. армии. Гессенцы потеряли 106 чел. уб. и ран., 918
было взято в плен, остальные бежали. У американцев было ранено неск. чел. Вашингтон
переправил пленных в Пенс. а затем, вновь форсировав Делавэр, занял Т. 30-31.12. Победа вселила
уверенность в возможность противостоять регу-ляр. армии. Бол-во солдат Армии
континентальной, срок службы к-рых истекал 31 дек., после Т. продлили контракты.

Тресты (Trusts) - 1) в США форма объединения капитала в бизнесе, при к-рой владельцы акций
передают их на депозит по договору с лицами (органами), осуществлявшими управление Т. Такие
депозиты в 19  в.  находились под недостаточным юрид.  контролем.  После принятия в шт.  Н.-Д.
закона о холдинг. К. (1889) Т. стали создаваться сравнительно редко; 2) Т. - одна из форм монопол.
объединений в экономике, напр., нефт. Т. ("Стандард Ойл", "Амер. сахарорафинад. К.", 1891), "Т.
(по произ-ву) виски" (1887), "Свинцовый Т." (1887), "Стальной Т." (1901). Хотя деятельность Т. по
ограничению конкуренции и монополизации регулировалась федерал. антитрест,
законодательством, такие монополии к нач. 20 в. упрочили свои позиции. Уже в 1900 на долю 185
Т. приходилось 14 % пром. произ-ва в США. В 1904 318 Т. контролировали 2/3 пром. капитала.

Трехсвятительское - см. Баранов А. А.; Русская Америка; Шелихов Г. И.
"Третья партия" (Third Party) - специфически амер. явление, возникшее в условиях господства

классич. двух-парт. системы и регулярно набиравшее силу в периоды обострения соц.
напряженности, когда обе ведущ. партии оказывались не в состоянии отразить вновь
проявившиеся обществ. потребности и интересы. Первой "Т. п." стала антимасонская партия, ок.
1840 выступила Партия свободы, в 1848 - фрисойлеры, в 1852-56 - партия "ниче-го-не-знающих"
("американская"). Нынеш. РП в 1854-56 также выступала в роли "Т. п.". В 1860 в выборах
участвовала Конституц. союз. партия, в 1872- Трудовая партия реформ и партия республиканцев
либеральных, в 1888 -Союз. трудовая партия, с 1892 - Социалистическая рабочая, в 1896-Нац.
демократическая (см. демократы золотые), в 1900- Социал-демократическая партия. Необычайным
долголетием отличается прохибиционист. партия, или "партия трезвости" (образована в 1869, с
1872 участвует в выборах, существует по сей день). В 1876-84 активно действовала партия
гринбекеров. Крупн. "Т. п." в 19 в. стала Популистская (народная) партия. В нач. 20 в. на роль "Т.
п." претендовала Социалистическая партия Америки, достигшая пика своего влияния на выборах
1912. В этот момент острейшего кризиса двухпарт. системы второе место по итогам голосования,
опередив РП, заняла Национальная прогрессивная партия, добившаяся наибольш. успеха в



истории "Т. п.". Выборы 1912 принесли также макс. представительство в Конгрессе беспарт.
депутатов. Хотя "Т. п." оказали влияние на исход выборов 1844, 1848, 1884 и 1912, победы сумела
добиться только РП в 1860. Лишь Популист. (1892) и Нац. прогрессив. (1912) партии смогли в
союзе с др.  набрать более 10  %  голосов.  В конеч.  счете ДП или РП,  используя стратегию
"перехваченных лозунгов" или метод "похищения громов", находили форму выражения
назревших потребностей, ассимилировали наиб. привлекат. программ, установки очеред. "Т. п." и
тем самым лишали их возможности для дальнеиш. развития.

Треугольная торговля (Triangular, Three-cornered, or Roundabout Trade) - оборот товаров,
практиковавш. коммерсантами Нов. Англии в I-2-й трети 18 в. В отличие от юж. ("сахарных" и
"табачных") колоний. Нов. Англия не производила товаров, пользующихся в Великобритании
постоян.  спросом.  Чтобы покупать там пром.  изделия,  коммерсанты Нов.  Англии вывозили в
Африку (в порты Гвинейского зал.) ром и "африканское железо" (использовалось племенами в
качестве денег), приобретали там рабов и везли в порты Вест-Индии, где продавали их или меняли
на патоку и сахар, после чего следовали в Нов. Англию, где из патоки и сахара производился ром
для следующ. тура. Т. т. началась после отмены брит. парламентом монополии "Королев.
Африканской К." на торговлю рабами (1697). Во время "среднего перехода" (middle passage) -из
Африки в Вест-Индию - мн. рабы, перевозимые в трюмах закованными в цепи, гибли. В 1733-66
действовали выс. пошлины на ввоз в Нов. Англию патоки из иностр. колоний, и на третьем этапе
торговля велась в основном контрабандно. Менее распространен, вариант Т. т. состоял в том, что
из Америки везли рыбу, табак или лес в Лиссабон, Кадис, Гибралтар или др. средиземномор. порт,
меняли на товары европ.  произ-ва и везли их в Вест-Индию.  Т.  т.  не только покрывала дефицит
торг. баланса Нов. Англии, но и позволила накопить значит, капиталы, позже вложен, в экономику
США. В связи с Войной за независимость традиц. Т. т. прекратилась, что вынуждало американцев
к поиску альтернативы. С 1784 получил развитие, в частности, вариант Т. т., при к-ром амер.
торговцы ("бос-тонцы",  как их называли в Русской Америке)  приобретали пушнину в обмен на
огнестрел. оружие, спирт, напитки и др. товары в Сев.-Зап. Америке и с выгодой продавали ее в
Кантоне (см. Китайская торговля). Своеобр. вариант Т. т. практиковался в эпоху рев. и наполеон,
войн в Европе,  когда США превратились в осн.  поставщика колон.  товаров из Вест-Индии на
европ. рынок. Американцы закупали сахар, кофе и пр. на "сахарных о-вах", заходили в амер.
порты, где перерегистрировали товар как нейтрал, собственность, а затем отвозили его в европ.
порты, откуда импортировали пром. изделия и мор. припасы. Во время действия установл.
Наполеоном континент, блокады, особенно после 1809, осн. амер. партнером стала Россия, откуда
колон. товары распространялись по Европе. Обстоятельства, связан, с этой торговлей, относятся к
числу важнейших причин, приведших как к нападению Франции на Россию, так и к англо-
американской войне 1812-14.

Три Ламберт (Tree Lambert), 29.11.1832-9.10.1910-юрист, дипломат. Род. в Вашингтоне. В 1855
окончил Виргин. ун-т, был допущен к юрид. практике и переехал в Чикаго, Илл. В 1870 назначен
ок-руж. судьей, приобрел известность расследованием коррупции в гор. адм-ции. В 1875 вышел в
отставку, 3 года провел в Европе. В июле 1885 назначен мин.-резидентом в Бельгии. В Брюсселе
от имени США заявил о признании свобод, гос-ва Конго и подписал междунар. конвенцию об
обмене офиц., науч. и лит. публикациями. В связи с повышением уровня амер. представительства
получил в 1888 рангчрезвыч. посланника и полномоч. мин. 25.09 в этом качестве назначен в
Россию, аккредитован 23.12.88/4.01.89, но уже 21.01/2.02 покинул свой пост. В янв. 1891 делегат
межамер. монетар. конф., способствовал провалу резолюции в пользу биметаллизма. Будучи
сторонником золотого стандарта, порвал с ДП после победы демократов серебряных на ее съезде в
1896. Избирался през. ист. б-ки Илл. и вице-през. ист. об-ва Чикаго; передал в дар городу бронз,
статуи Р.  Р.  де Ла Саля (1889)  и индейск.  воина-сму (1894).  Один из соучредителей амер.  об-ва
Красного Креста.

Триполитанская война (Tripolitan War), 1801-05 - центр. событие в истории "Варварийских
войн". На основании договора о дружбе от 4.11.1796-3.01.1797 США выплачивали ежегод. дань
Триполи за право безопас. торговли в Средизем. море. В 1801 паша Триполи потребовал
увеличения дани, после отказа США 10.06 объявил им войну. Адм-ция Т. Джефферсона направила



в Средизем. море эскадру коммодора Р. Дэйла, к-рая в сотрудничестве со швед. флотом
установила блокаду Триполи. Воен. действия активизировались с назначением в 1803 команд.
эскадрой коммодора Э. Пребла. Возобновлен, им блокада была ослаблена сдачей в плен 31.10
одного из лучших амер. фрегатов "Филадельфия" с 307 чел. экипажа, наскочившего на риф у
берегов Триполи. 16.02.1804 "Филадельфия" уничтожена группой добровольцев под
командованием С. Декатура на захвач. у противника судне "Интрепид". Последовавшая 4.09
попытка затопить "Интрепид" с целью блокировать выход из порта Триполи завершилась
преждеврем. взрывом и гибелью 13 чел. 6.03.05 под руководством б. консула в Тунисе и мор.
агента США в Сев. Африке У. Итона из Александрии (Египет) началось сухопут. наступление,
поддержанное флотами США и Королевства Обеих Сицилии. 27.04 эксп., включавшая
подразделение амер. мор. пехоты, греч. отряд и солдат поддержанного США претендента на трон
Триполи, захватила порт Дерна, впервые подняв амер. флаг в Африке. 4.06.05 подписан договор о
мире и дружбе на условиях отказа США от ежегод.  дани,  но с выплатой 60  тыс.  дол.  за
освобождение амер. пленных. В договоре подчеркивалось, что США вели войну "в защиту их
справедливых прав на свободное мореплавание".

Трудовая партия реформ-см. Гринбекеры; Национальный рабочий союз; "Третья партия".
Тумбс Роберт (Toombs Robert Augustus), 2.07.1810-15.12.1885 - полит. и воен. деятель. Род. в

Дж. в семье хлопков, плантатора. В 1837-43 чл. легислатуры, примыкал к вигам, занимался
бюджет, вопросами. В 1844-48 чл. П. п., за борьбу против дефицита бюджета прозван
"сторожевым псом казначейства". В 1850-61 сенатор, ярый защитник прав Юга: 15.06.50 произнес
"Гамиль-карову речь", где заявил, что Юг будет считать непримиримым своим врагом любое пр-
во США, не соблюдающее его права. Сторонник компромисса 1850, на его платформе осн. в Дж.
конституц.  союз.  партию;  после распада вигской и этой партии вступил в ДП (1854).  Поддержал
Канзас-Небраска билль, предлагал принять Кан. с любой конституцией, лишь бы она была
принята с соблюдением юрид. норм. При расколе ДП в 1860 поддержал Дж. Брекин-риджа. После
избрания А. Линкольна считал сецессию неизбежной, если РП не даст гарантий соблюдать
интересы Юга. Участник конвента в Монтго-мери, где 4.02.61 образованы КША. Госсекр. КША в
1861-65. В 1861-63 на фронте, ген., приверженец наступат. тактики, отличился под Антьетамом.
После поражения Юга эмигрировал в Лондон. Вернувшись в 1867, не ходатайствовал об амер.
гражданстве; занялся адвокат. практикой, разоблачал злоупотребления пр-в Реконструкции. В
посл. годы жизни ослеп.

Турецко-американский договор 1830 (Ottoman-American Treaty of 1830) - соглашение о
торговле и мореплавании, подписан в Смирне 7.05.1830. Заключен при содействии рус.
дипломатии вслед за подписанием Адрианопол. договора, завершившего русско-тур. войну 1828-
29 и открывшего свобод, проход через Черномор, проливы. Вслед за европ. державами США
получали право свобод, торговли в пределах Тур. империи на основе принципа "наибольшего
благоприятствования",  права консул,  юрисдикции и свобод,  прохода в Черное море,  что
открывало для амер.  купцов выход к рынкам юж.  России и ускорило подписание русско-
американского торгового договора 1832. Договор содержал секрет, статью о стр-ве воен. судов для
Турции, к-рая не была ратифицирована Сенатом, поскольку представляла недружеств. акт по
отношению к России. 25.02.1862 подписан нов. договор между США и Турцией, действие к-рого
распространялось на Сербию, Молдову и др. европ. и афр. владения Турции (оставался в силе до
1884). (См. также Честера проект.)

Тусон, г. - см. Аризона.
Тутуила (Tutuila) - крупн. остров в составе Амер. Самоа. Пл. 135 км2. Первыми из европейцев

здесь побывали в 1787 моряки фр. эксп. Ж. Ф. Лаперуза. В 1839 обследован Уилкса экспедицией.
5.08.1878 вождями Т. подписано соглашение с США о передаче земли для стр-ва воен-но-мор.
базы в Паго-Паго.  После раздела Самоа остров дал назв.  отошедшей к США вост.  половине
архипелага, к-рая распоряжением военно-мор. мин. от 19.02.1900 объявлена "мор. базой Т.".

Тяньцзиньский договор (Tientsin Treaty) - китайско-амер. договор, подписан, амер.
посланником У. Б. Ридом 18.06.1858 в разгар тайпинск. восстания и второй "опиумной" войны
Англии и Франции против Китая. Во многом подготовлен подписан, пятью днями раньше Т. д. с



Россией, к-рая, как и США, не участвуя во враждебных действиях против Китая, использовала
ситуацию для усиления своих позиций. Вслед за Россией США получали права торговли в 7 нов.
портах, назначения туда консулов, посещения столицы и сношения с имп. двором. Расширялись
права американцев в договорных портах, воен. суда США получали возможность преследовать
пиратов в кит. водах; гарантировалась неприкосновенность амер. собственности в Китае, свобода
проповеди христианства, ограничение уровня ввозных тарифов. На основе принципа
"наибольшего благоприятствования" на США распространялись условия подписан. 26 и 27.06
договоров Китая с Англией и Францией, предусматривавших учреждение постоян. дипл. миссий в
Пекине и открытие нов. портов для междунар. торговли.

У
Уайт Хью Лоусон (White Hugh Lawson), 30.10.1773-10.04.1840 - полит. деятель. Рано осиротев,

стал фермером в Тенн., участвовал в эксп. против индейцев. В 1801-25 занимал ряд должностей в
штате, демократический республиканец, соратник Э. Джексона. В 1825-40 сенатор, инициатор
Акта о перемещении индейцев за Миссисипи (1830). В 1834 вышел из ДП, основал партию прав
штатов (State  Rights  Party),  был ее канд.  в през.  на выборах 1836 (победил в Тенн.  и Дж.);  после
распада партии (1838) стал вигом.

Уайт Эдвард Дуглас (White Edward Douglas), 3.11.1845-19.05.1921 -юрист, полит. и гос. деятель.
Род. в семье губ. Луиз. Во время Гражданской войны призван в Армию Конфедерации, попал в
плен, освобожден при условии отказа от дальнейш. воен. службы. В 1868 допущен к юрид.
практике; в 1874-78 сенатор легислатуры Луиз., в 1879-80 судья верх, суда штата. В 1891-94
сенатор от Луиз., с 1894 чл., с 1910 по 1921 пред. Верховного суда США. Суд. карьера У.
свидетельствовала о примирении Севера и Юга после Гражд. войны. В 1915 У. объявил
неконституц. т. н. "дедушкины поправки" в конституциях юж. штатов, лишавшие негров избират.
прав. У. занимал умеренно консерватив. позиции и способствовал сплочен, работе Верх. суда.
Следуя веяниям эпохи и "доктрине благоразумия", в 1911 поддержал решение о роспуске
"Стандард Ойл" и "Амер. Тобако К.", в 1917 суд. решение в пользу установления 8-час. раб. дня на
ж. д., но отказался поддержать закон шт. Ор. о введении 10-час. раб. дня.

Уайт Эндрю Диксон (White Andrew Dickson), 7.11.1832-4.11.1918-обществ. деятель, историк,
дипломат.  Род.  в Нью-Йорке.  В 1853  окончил Йельский колледж,  продолжил образование в
Париже и Берлине. С весны 1854 до лета 1855 в составе амер. миссии в СПб., возглавляемой Т. X.
Сеймуром. Вынес из этой поездки крайне отри-цат. впечатление о России, в период Крымской
войны выступал за победу антирус. коалиции. С 1857 проф. истории и англ. лит-ры Мичиган, ун-
та. В кон. 1862 выехал за границу в поисках покоя от ужасов Гражданской войны, по возвращении
избран в сенат Н.-И. (1864-67). В качестве пред. комитета по образованию добился
реформирования школ, системы штата и утверждения хартии Кор-нельского университета (1865).
У.  мечтал создать в Корнеле оплот для борьбы с "торгашеской моралью",  "убежище для науки",
где будут заниматься поисками истины ради нее самой. Он вложил в ун-т 300 тыс. дол. из собств.
состояния, унаслед. им от отца; с 1866 до конца жизни входил в полечит, совет, в 1867-85 был
первым през. ун-та, создал первую в США каф. истории. В 1879-81 посланник США в Германии.
Один из организаторов Американской исторической ассоциации, ее первый през. (1884-85),
избирался также през. Американского философского общества. В 1887 основал школу истории и
полит.  наук при Корнел.  ун-те,  назван,  его именем,  передал в ее распоряжение б-ку в 40  тыс.  т.
22.07.1892 назначен посланником в России, аккредитован 25.10/7.11. Оказал содействие Фи-
ладельф. комитету помощи жертвам "русского голода", завязал знакомства с Л. Толстым и др. изв.
деятелями России, в числе первых начал добиваться решения вопроса о допуске амер. граждан -
выходцев из России на ее террит. (т. н. паспорт. конфликт). Оставался на посту посланника до
19.09/1.10.94. В 1896-97 чл. комиссии по определению англо-венесуэл. границы, создан, в связи с
1-м венесуэльским кризисом. С мая 1897 по нояб. 1902 посол в Германии. В условиях резкого
обострения герма-но-амер. отношений, обусловл. ростом торг. противоречий, борьбой за Самоа,
испано-американской войной, событиями в Китае, герм. экспансией в Лат. Америке и 2-м венесуэл.
кризисом, всемерно содействовал примирению двух стран. В 1899 возглавил амер. делегацию на



1-й Га-аг. конф. мира. В опубл. в 1905 "Автобиографии" предложил план реформы дипл. службы
"с чисто коммерческой точки зрения", во многом предвосхитивший проведен, вскоре ее реорг-цию.
Наиб. изв. соч. У. "История войны науки с теологией в христианском мире" (1896) переведено на
осн. европ. языки, кроме русского.

Уивер Дж. Б. - см. Гринбекеры; Популистская (Народная) партия.
Уид Торлоу (Weed Thuriow), 15.11.1797-22.11.1882-один из первых "полит. менеджеров". Сын

почти нищего нью-йорк. фермера, с 8 лет работал учеником кузнеца, лодочником, печатником. С
1817 в журналистике. Поддерживая сторонников Девитта Клинтона против "Олбани регентства",
обеспечивал голосование в пользу нужных кандидатов агитацией, взятками, изощрен, интригами.
В 1826-33 руководитель и ведущ. публицист антимасонской партии. С 1834 виг; в 1840 на парт.
конвенте сорвал выдвижение Г. Клея в през. и организовал победу У. Г. Гаррисона; смерть посл. и
утрата вигами власти при Дж. Тайлере покончили с влиянием У. в партии. Однако в 1846-48 У.
организовал выдвижение и победу 3. Тейлора. Выступал против компромисса 1850 как слишком
выгодного рабовлад. Югу. Смерть Тейлора, принятие Компромисса и распад виг. партии побудили
У. вступить в РП (1854). Организовал предвыбор. кампании кандидатов в президенты У. Г.
Сьюарда (1856) и А. Линкольна (I860). После победы республиканцев радикальных в 1867 оставил
политику, редактировал коммерч. периодику, написал довольно откровен. автобиографию.

Уилкинс Уильям (Wilkins William), 20.12.1779-23.06.1865- полит. деятель. Род. в Пенс. в 1801
допущен к юрид. практике в Питтсбурге. Стал одним из организаторов пром. К., преобразов. в
1814 в банк Питгсбурга, до 1819 его през. В 1820 как федералист избран в легислатуру штата. В
последующем сторонник Э. Джексона, под лозунгами ДП и антимасонской партии избран в Сенат
США (1831-34), где активно поддерживал противников нуллификации; в 1833-34 пред. сенат,
комитета по внеш. связям. 30.06.34 назначен посланником в России, аккредитован 2/14.12,
занимал пост до 12/24.12.35. Безуспешно пытался добиться согласия России на продление
действия ст. 4 русско-амер. конвенции 1824, разрешает, американцам заниматься торговлей и
промыслами у берегов Русской Америки. С 1843 конгрессмен-демократ, с 20.02.44 по 6.03.45 воен.
мин. в кабинете Дж. Тайлера, проявил себя сторонником территориал. экспансии. В 1855-57 чл.
сената штата, автор "билля У." в поддержку производителей спиртного; в 1862 стал ген.-майором
пен-сильв. гвардии. Женат вторым браком на сестре своего преемника в СПб. Дж. М. Далласа
Матильде. Уилкса экспедиция; Исследовательская экспедиция Соединенных Штатов (Wilkes
Expedition; U.S. Exploring Expedition), 19.08.1838-лето 1842-крупн. в истории США экспед.,
предпринятая для решения шир. круга коммерч., дипл., стратегич. и науч. задач в бассейне Тих.
океана. Идея выдвинута в кон. 18 в. под воздействием плаваний англ. кап. Дж. Кука, воплощена в
жизнь в период расцвета амер. мор. торговли на основании закона от 14.05.1836. У. э. ставила
целью содействие развитию китобойного промысла, расширение "империи торговли и науки".
Маршрут составлен с учетом рекомендаций рус. адм. И. Ф. Крузенштерна. Руководитель - глава
картогр. отдела военно-мор. мин-ва лейт. Чарлз Уилкс (1798-1877), в составе У. э. - шлюпы
"Винсенс" и "Пикок" (кап. У. Хадсон), бриг "Попойз" (кап. К. Рингольд), 3 транспорт. судна.
Обследовала ок. 280 о-вов Океании, в т. ч. Гавайи, Джарвис, о-ва Микронезии, Пальмира, Салота,
Суэйнс, Таити, Тонга, Фиджи, Эндербери, а также берега Антарктиды, Сев.-Зап. Америки (Орегон
и Калифорния), посетила Австралию и Юж. Азию. Именем руководителя эксп. Назван остров в
атолле Уэйк и Земля Уилкса в Антарктиде. По возвращении Уилкс предстал перед воен. судом по
обвинению в жестокости в отношениях с аборигенами, но был оправдан. Из результатов У. э.
использовались в первую очередь те, к-рые способствовали развитию торговли и мореплавания;
изд. науч. материалов (20 т. и 11т. атласов, 1844-74) не завершено. Впоследствии Уилкс получил
известность в связи с "Трента" делом, завершил карьеру в чине контр-адм.

Уилмота поправка (Wilmot Proviso) - неудачная попытка северян - противников рабства
остановить его распространение на зап. террит. На мексик. землях, аннек-сир. США по договору
Гуадалупе-Идальго 1848, еще до Мексиканской войны создавались как рабовлад. плантации, так и
х-ва свобод, фермеров, но экспансия южан считалась более мощной, а создание нов. рабовлад.
штатов могло нарушить равновесие в Сенате в пользу Юга.  Во избежание этого Дэвид Уилмот,
конгрессмен-демократ из Пенс. 8.08.1846 предложил поправку к биллю о взятии под юрисдикцию



США нов. террит.: "Постановляется, что положение - ни рабство, ни подневольный труд никогда
не будут существовать ни в какой части территории, приобретаемой США у Мексиканской
республики,- должно быть ясно выраженным и фундаментально важным условием любого
договора о таковом приобретении". П. п. одобрила билль с этой поправкой 1.02.47 115 голосами
против 106, но она была отвергнута Сенатом. Вопрос о рабстве был улажен Компромиссом 1850.
Мн. поборники У. п. участвовали в основании РП.

Уилсон Дж. - см. Министерство сельского хозяйства. Уилсон У. Б. - см. Министерство труда.
Уильяма и Мэри, колледж (William and Mary, College of) - второе после Гарварда (1636) высш.

уч. заведение в колониях. Осн. в 1693 усилиями Дж. Блэйра в Вильямс-берге в соответствии с
королев.  пожалованием и под эгидой англикан.  церкви.  Названо в честь короля Англии Уильяма
(Вильгельма III) и его жены Марии II Стюарт. Первонач. колледж готовил священников; в 1717 в
У.  М.  к.  организовали первую в колониях каф.  философии и математики.  После провозглашения
независимости США Т. Джефферсон предложил осуществить секуляризацию колледжа, ввести
преподавание юриспруденции, естеств. наук, медицины, иностр. языков, изящ. искусств, что было
практически реализовано. Здесь была образована первая в стране каф. права, к-рую в 1779-90-е
возглавлял изв. правовед Дж. Уит. Во время Гражданской войны и из-за отсутствия средств в
1881-88 был закрыт. С 1906 получил поддержку шт. Вирг. С 1918 в нем совм. обучаются лица
обоего пола. Осн. здание У. М. к., спроектир. в 1695 сэром К. Реном, неоднократно горело,
реставрировано в 1929 как часть старин, г. Вильямсберга.

Уильяме Роджер (Wlliams Roger), anp. 1603-нач. 1683 - основатель колонии Род-Айленд,
священник, полит. деятель, дипломат. Род. в Лондоне, в семье богатого торговца. В 1617-21 - секр.
знаменитого юриста Эдварда Кока. В 1627 закончил Кембридж, был частн. капелланом, перешел
из англиканства в конгрегационизм, 5.02.31 прибыл в Бостон. Там отказался возглавить гл. гор.
церковь и даже вступить в приход,  пока конгрегация не осудит свои связи с англикан.  церковью.
Нек-рое время (1631) проповедовал в Сейлеме, в 1631-33 - в Новом Плимуте, где познакомился с
индейцами вампаноагами, стал другом их вождя Массасойта, выучил их яз. Заявив, что индейцы
имеют право на занимаемую землю, вынужден был летом 1633 вновь перебраться в Сейлем. За
выступления против нарушений свободы совести властями 9.10.35 лишен права проповедовать и
выслан из колонии. В нач. 1636 пешком прошел к Наррагансет. бухте и в апр. осн. поселение
Провиденс на земле, подарен, ему индейцами наррагансе-тами. Осенью 1636 уговорил их не
поддерживать пекотов в пекотской войне. Составил документ о порядке управления, к-рый
20.08.37 подписали 13 первых поселенцев Провиденса и в к-ром впервые в Америке был
провозглашен принцип свободы совести. Попытался ввести уравнит. режим землепользования во
избежание конфликтов с индейцами и в среде колонистов. В марте 1639 У. стал баптистом, приняв
повторно крещение,  но через неск.  месяцев вышел из общины баптистов и с тех пор не
принадлежал ни к какой конфессии, называя себя "искателем" (seeker, что не означало его
принадлежности к секте с таким назв.). Весной 1643 через Нов. Амстердам выехал в Англию, где
активно выступал против попыток пресвитериан, бол-ва Долгого парламента сделать свою
религию государственной, за терпимость даже по отношению к католикам. 14.03.44 получил от
парламента Хартию, по к-рой глава колонии избирался жителями и гарантировалась свобода
совести.  По возращении в Провиденс (сент.  1644)  избран през.  колонии (в дальнейшем
периодически избирался на этот и др. посты). В 1651 Джон Коддингтон получил в Англии хартию
на пожизн. губернаторство на о. Акиднек (Р.-А.), к-рый по хартии 1644 входил в колонию
Провидено. В нач. 1652 У. вновь прибыл в Англию, встречался с Кромвелем, Дж. Мильтоном и др.
влият. политиками, добился 2.10.52 решения о восстановлении прежних границ колонии и летом
1653 вернулся в Провиденс. В 1657-60 настаивал, чтобы колония предоставляла убежище
квакерам, вопреки мощному давлению со стороны Конфедерации Новая Англия, хотя в теолог,
диспутах всегда был решит. противником их учения. Во время войны короля Филипа - актив.
организатор обороны Р.-А., 29.03.76 наррагансеты сожгли Провиденс, но по старой дружбе не
тронули У., к-рый пытался их остановить (памфлет 1644 "Кровавый догмат преследования за
веру" и др.)



Уингроп Джон (Winthrop John), 12.01.1587/22.01.1588-26.03/5.04.1649 - один из основателей
Массачусетса. Род. в Англии, сын дворянина-пуританина. В 1602 окончил Кембридж, юрист, с
1627 в Лондоне чл. суда по делам опеки, смещен за поддержку пуритан. оппозиции в парламенте.
Принял предложение Массачусетс-кой компании, 20.10.29 назначен губ. колонии, прибыл туда
12.06.30, с 1631 почти ежегодно избирался губ. Разрешал поселяться в Масс. только
конгрегационистам, поддерживал тесный союз с клиром (в т. ч. в антиномист-ском споре), но не
допускал бичевания и казней еретиков, а. с Р. Уильямсом много лет переписывался и выручал его.
Славился справедливостью и бескорыстием (как установило расследование в 1634, тратил личн.
деньги на нужды колонии). Дневник У. - фактически хроника истории Масс. 1631-49.

Уинтроп Джон II(Winthrop John), 12.02.1605/22.02.1606-5/15.04.1676-один из основателей
Коннектикута. Род. в Англии, сын Дж. У. I. В 1624 окончил Тринити-колледж в Дублине. Воевал
на стороне гугенотов, оборонявших Ля-Рошель (1627), затем путешествовал по Европе. В 1631-34
в Масс. поселенец и строитель Ипсуича. В 1634- 35 (и 1641-43) в Англии. Вернувшись в Бостон в
1635, весной 1636 участвовал в колонизации долины р. Коннектикут, строил Сейбрук.
Окончательно переселился в нов. колонию с 1649, губ. 1657-58 и 1659-76. Открыл неск.
месторождений жел. руды, построил первую в колониях чугуноплавил. печь. Кр. химик, астроном
(предсказал открытие 5-го спутника Юпитера); первый американец - чл. брит. Королев. об-ва
(1663).

Уинтроп Джон III (Winthrop John, или Fitz-John), 14.03.1637/38- 27.11/7.12.1707-воен. и полит.
деятель. Род. в Ипсуиче, Масс. сын Дж. У. П. Учился в Гарварде, но затем уехал в Англию, служил
в парламент, армии в Шотландии, участник реставрации Стюартов в 1660. С 1663 в Конн.,
участник войны с Голландией 1673-74 и войны короля Филипа, чл. совета при губ. Доминиона
Новая Англия в 1686-89. В 1689 командовал войсками Конн. и Н.-Й., отказался выполнить приказ
Дж. Лейслера о вторжении в Канаду, сочтя подготовку недостаточной. Арестован в Олбани,
приговорен к смерти, но бежал при помощи индейцев могауков в Конн., где легислатура одобрила
его действия. В 1693 в Лондоне добился от короля Вильгельма III подтверждения хартии Конн., в
1698-1707 его губ.

Уистлер Джеймс Эббот Макнейл (Whistler James Abbot McNeil), 10.07.1834-17.07.1903 -
живописец и график. Дет. годы провел в России, где служил его отец, участвовавший в стр-ве ж. д.
Петербург-Москва. Посещал СПб. Академию художеств. В 1849 семья вернулась в США, учился в
Уэст-Пойнте.  В 1855  уехал в Париж и с тех пор постоянно жил в Европе,  умер в Лондоне.
Талантливый портретист и пейзажист, во мн. отношениях близкий импрессионизму, являлся также
кр. мастером офорта. Дружил с Г. Курбе, К. Моне. Мастер изыскан, ритмов и тонкий колорист, У.
был единств, амер. живописцем того времени, получившим мир. признание. В 1890-х у него в
Париже училась А. П. Остроумова-Лебедева.

Уит Джордж (Whyte George), 1726-8.06.1806 - один из ведуш. юристов, полит. деятель. Сын
виргин. плантатора, окончил Уильяма и Мэри колледж, занимался юрид. практикой с 1746. В
1754-55, 1758-68 чл. легислатуры Вирг., участник патриотич. движения. В 1775-76 чл.
Континентального конгресса, подписал Декларацию независимости. В 1776-79 вместе с Т.
Джефферсоном и Э. Пендл-тоном составил первый свод законов Вирг. Участвовал в работе
Конституционного Конвента 1787, но не подписал Конституцию США. В 1779-90 проф. каф.
права (первой в США) колледжа Уильяма и Мэри, в 1790 открыл частн. юрид. школу в Ричмонде,
с 1778 занимал высш. суд. должности в Вирг. У него учились Джефферсон, Дж. Маршалл, Дж.
Монро, Г. Клей. У. по завещанию освободил своих рабов, но был отравлен своим наследником, к-
рый уничтожил завещание и избежал кары, ибо суд отказался учесть показания единств,
свидетеля-негра.

Уитмен Уолт  (Whitman Walt), 31.05.1819-26.03.1892-поэт. Род в Уэст-Хилс, Хантингтон, Н.-И.,
в семье фермера. Сменив множество профессий, стал журналистом, испытал влияние
трансцендентализма. В 1855 опубл. кн. "Листья травы", принесшую ему мир. известность и
многократно переиздававш. с дополнениями и исправлениями. У. сразу оценили Г. Д. Торо и Р. У.
Эмерсон. Во время Гражданской войны безвозмездно работал в госпиталях Вашингтона. В 1865
выходят сб-ки стихов У. о войне "Барабанный бой" и "Когда во дворе перед домом цвела этой



весною сирень", посвящ. памяти А. Линкольна; в 1871 публицист, кн. "Демократические дали". В
1873 У. разбил паралич, до конца жизни он был прикован к креслу. Друг поэта, публицист Лого
Тробел (1858-1919), записал и издал свои беседы с У. (5 т., 1906-63). Поэзия У. отличается
многообразием тем и раскованностью форм. Его стихи, без рифм и размера, выстроены в виде
цепи образов, филос. размышлений, отступлений. У. - общепризнан, классик амер. лит-ры,
олицетворение ее национально-самобытных черт. В Нью-Йорке ему поставлен памятник
(скульптор Д. Дэвидсон). Поэзия У. оказала влияние на творчество поэтов Э. Верхарна, П. Элюара,
П. Неруды и др. В России первая заметка об У. появилась в ь 1 "Отеч. записок" за 1861. Интерес к
его творчеству проявляли И.  С.  Тургенев и Л.  Н.  Толстой.  В 1907 вышел сб.  стихов У.  в пер.  К.
Чуковского, в 1911-в пер. К. Бальмонта. Влияние У. испытали рус. футуристы, в особенности В.
Хлебников и В. Маяковский.

Уитни Уильям Дуайт (Whitney William Dwight), 9.02.1827-9.06.1894 -лингвист. Род. в Масс. В
1849-50 изучал санскрит в Йельском колледже, продолжил образование в Германии, в 1861
получил докт. степень в ун-те Бреслау (ныне Вроцлав). С 1854 проф. санскрита, с 1870 - также и
сравнит, филологии в Йеле. С 1850 чл. Амер. об-вавост. исследований, с 1857 его секр., в 1884
избран его през. Первый през. создан, в 1869 Амер. филол. об-ва. Занимался разработкой теоретич.
проблем языкознания (осн. работы: "Языки изучение языка", 1867; "Жизнь и развитие языка",
1875). Обосновал разграничение между филологией и лингвистикой, рассматривая последнюю как
ист. дисциплину. Опубл. У. в 1879 грамматика санскрит, яз. стала вехой в истории мир.
санскритологии и до сих пор не утратила науч. значения. Являлся гл. ред. фундамент, словаря англ.
яз. (1889-91, 6 т.), известен также работами по грамматике фр. и нем. языков. Чл.-кор. СПб. АН с
1875.

Уитни Эли (Whitney Ely), 8.12.1765-8.01.1825 - изобретатель. Род. в Уэстборо, Масс. В детстве
У. привлекали разл. механизмы в мастерской его отца, в юнош. годы работал гвоздильщиком на
сконструир. им машине. Вопреки сопротивлению родителей закончил в 1792 Йельский колледж,
работал учителем в Ю.  К.  Конфликт из-за жалованья побудил У.  перейти на работу пом.
управляющего на плантации ген. Н. Грина. Здесь он изучил процесс ручной очистки хлопков,
волокон и в 1793 изобрел хлопкоочис-тит. машину, многократно повысившую
производительность труда и рентабельность выращивания хлопка на Юге. Машина У., "пиратски"
скопированная, была внедрена в эксплуатацию в юж. штатах, прежде чем он смог в 1794
запатентовать свое изобретение. Только в 1803 У. получил частич. компенсацию (90 тыс. дол.) за
нарушение автор, прав, в значит, мере ушедшую на покрытие суд. издержек; плантаторы же в
этом году продали хлопка на 10 млн дол. Изобретение У. сказалось на жизни неск. поколений
американцев. На фабрике в Нью-Хэйвене, куда изобретатель переехал из С. К., он создал ряд
моделей фрезер, станков и разработал лекала, позволявшие выполнять высокок-валифицир.
операции и приступить к масс. произ-ву взаимозаменяемой стандартной продукции. Получив в
1798 первый заказ на 10 тыс. мушкетов (по тем временам крупн. сделка на 134 тыс. дол.), У.
выполнил его за 8 лет (вм. обещанных 2 лет), второй заказ в 1811 на 15 тыс. ружей -уже за 2 года.
Сконструир. У. оборудование, его тех-нол. принципы стали рев. изобретением в истории амер.
техники.

Универсализм (Universalism) - направление теолог, мысли, утверждающее, что посмерт.
наказание грешников не будет длиться вечно и за ним последует всеобщее прощение (по мнению
нек-рых, даже для сатаны), т. е. спасение душ людей (salus universalis); так толковали Евангелие от
Иоанна 1:29 и Послание ап. Павла римлянам 5:18 0риген, Григорий Нисский, Эриугена,
анабаптисты, пиетисты, мн. баптисты; решительно отвергали этот взгляд Бл. Августин, Кальвин. С
1790 в США возникали универсалист, общины и церкви, догматика оставалась нечеткой.

Унитарианство (Unitarianism) - направление теолог, мысли, на основе к-рого возникла
конфессия в Англии (1652) и США (1796), отрицание Св. Троицы. Идейн. истоками У. обычно
считают ереси Ария (256-336) и взгляды М. Сервета (1510-53). Христос считается не Богом, а
человеком, "возвышенным до божественности". Бог-Отец т. о. утрачивает личност. качества, что
сближает У. с деизмом и пантеизмом. Отрицается греховность людей из-за грехопадения Адама,
особенно в трактовке Кальвина. Хотя эти взгляды содержались еще в богослов, соч. И. Ньютона, в



Англии даже в 1790-е проповедь У. считалась несовместимой с преподаванием, поэтому химики
Дж. Пристли и Т. Купер вынуждены были (1796) эмигрировать в США. В 1819 пастор У. Э.
Чаннинг произнес в Бостоне проповедь "Унитарианское христианство", критикуя догмат Троицы
как унижающий достоинство и отрицающий творч. возможности человека, к-рый на самом деле
богоподобен и способен к бесконечному морал. совершенствованию. Одной из причин поражения
Дж. К. Адамса на президент. выборах была его принадлежность к У. Унитарианцы в бол-ве своем
поддерживали аболиционистов, были противниками экспансии и аннексии Тех. В 1838 Л У.
Эмерсон выступил в Гарварде с проповедью, где обосновал этич. доктрину У. (спасение души
через соблюдение 10 заповедей, братство всех людей Земли) с помощью этики Платона, стоиков,
И.  Канта,  эво-люц.  теории и вост.  мистики.  В 1900  амер.  У.  осн.  Междунар.  ассоц.  либерал.
христианства и религ. свободы, со штаб-квартирой в Утрехте.

Уоббли - см. Индустриальные рабочие мира. Уокер У. -см. Гондурас; Никарагуа; Флибустьеры.
Уолкот Оливер (Wolcott Oliver), 11.01.1760-1.06.1833 - полит. и гос. деятель. Род. в Личфилде,

Конн. В 1778 закончил Йельский колледж, с 1781 допущен к юрид. практике и неск. лет работал в
финанс. департаменте адм-ции Конн., в 1784 помогал отцу в урегулировании финанс. расчетов
между Конн. и США. В 1788-89 служил контролером гос. расходов США, в 1789-91 аудитором и в
1791-95 контролером в Министерстве финансов. У. активно участвовал в реализации
Гамильтоновской системы, входил в руководящ. ядро федералистов и, заменив в 1795 А.
Гамильтона на посту мин. финансов, возглавлял это ведомство до кон. 1800. В 1801-02 - судья
федерал. окруж. суда, затем переехал в Нью-Йорк, где до 1812 занимался бизнесом. Помогал
своему брату Фредерику в стр-ве фабрик в Уолкотвилле, Конн., в 1818-27 был губ. Конн.
Последующ, годы прожил в Нью-Йорке, написал ряд полит. памфлетов. Опубл. в 1846 записки У.
являются цен. источником по истории адм-ций Дж. Вашингтона и Дж. Адамса. Его отец Оливер У.,
ст. (26.11.1726-1.12.1797)-полит. деятель, сын губ. Конн. Роджера У. (1676-1767), участвовал в
Воине за независимость, подписал Декларацию независимости, в Континентальном конгрессе
содействовал урегулированию отношений с индейцами, в 1796-97 губ. Конн.

Уолкот Чарлз Дулитл (Walcott Charles Doolittle), 31.03.1850-9.02.1927- палеонтолог и геолог.
Род. в Нью-Йорке. Свои исследования начал в геол. службе Н.-Й. С 1879 работал на должностях
палеонтолога и геолога, в 1894-1907 - директора Геол. исслед. службы США, с 1905 возглавлял
также федерал. службу мелиорации. Гл. труд -"Кембрийская фауна Северной Америки" (1884-85);
в 1899 опубл. кн. по геологии Йеллоустона. В 1901 избран през. Геол. об-ва Америки, с 1907 секр.
Смитсоновского института. В годы Первой мировой войны являлся вице-през. Нац. исслед. совета,
возглавлял в нем комитет по связям с пр-вом. В 1917-23 през. Национальной академии наук США.
Избирался чл. Имп. об-ва естествоиспытателей (Москва), с 1895 чл.-кор. СПб. АН, с 1925 почет.
чл. РАН.

Уолла-Уолла, г. - см. Вашингтон (штат).
Уолл-Стрит (Wall  Street)  -  улица в Нью-Йорке,  возникла на месте стены,  к-рую в 17  в.

голландцы воздвигли для защиты оконечности о.  Манхэттен.  С кон.  18  в.  превращается в центр
финанс.  жизни США.  В 1792  в ниж.  части У.-С.  24  брокера неформально создали нью-йорк.
(фондовую) биржу. Конкурирующие с У.-С. Стейт-стрит в Бостоне, Честнат-стрит в Филадельфии
и Маркет-стрит в Сан-Франциско не переросли рамки регионал. центров. Стр-во канала Эри и
превращение Нью-Йорка в междунар. ворота США укрепили положение У.-С. как финанс. центра
страны. С нач. 19 в. понятие У.-С. используется для обозначения финанс. олигархии США.

Уорд Лестер Фрэнк (Ward Lester Frank), 18.06.1841-18.04.1913-основатель совр. социол. науки
в США.  Род.  в Илл.  В 1862  со студенч.  скамьи ушел в армию,  воевал на стороне Севера,
демобилизовался после ранения в 1864. С 1865 на службе в Министерстве финансов. Получил мед.
(1869) и юрид. (1871) образование в Колуб. колледже (ныне ун-т Дж. Вашингтона). С 1881 работал
в Геол. исслед. службе США на должностях геолога и (с 1892) палеонтолога, своими
исследованиями заслужил славу одного из основоположников палеоботаники. После публикации
в 1883 кн. "Динамическая социология" получил известность в обл. социологии, к-рую он
рассматривал как универсал, "науку цивилизации", призван, объяснить историю об-ва, его совр.
состояние и пути буд. развития. Подчеркивая принципиал. различие между человеч. об-вом и



миром природы и противопоставляя действие слепых "социальных сил" целенаправл. воздействию
"интеллекта", обосновал необходимость перехода от естественной, или "генетической", эволюции
к сознательно планируемой, или "телеологической". Отказываясь отэво-люци-он. фатализма Г.
Спенсера, отводил актив. роль в обществ. процессе субъектив. фактору. Прогресс, имеющий
целью "сокращение человеческих страданий", представлял, согласно У., процесс адаптации к
складывающ. реалиям, а сознат. адаптацию он считал наиб. экономичной, способной при
наименып. усилиях обеспечить макс. результаты. Гл. средство направляемой эволюции видел в
просвещ. полит. элите, для расширения числа участников соц. творчества требовал всемерн.
развития образования и гос. заботы о повышении интеллект, уровня об-ва. Основным в
философии истории У. объявлялся "закон агрегации", т. е. расширение сферы действия того или
иного соц. организма и последоват. создание более высокоорганизов. соц. структур. В применении
к конкрет. ист. ситуации это означало рост сферы распространения индо-герм. расы, обладавш.
высш.  знанием по сравнению с др.  Борьбу рас,  связан,  с этим войны и вытеснение низш.  рас
высшими считал неизбежными спутниками прогресса человечества на его ранних стадиях.
Поскольку человеч. природа повсюду одинакова и все человечество развивается в рамках одной
"всемирной истории", конеч. ее результат видел в слиянии всех народов в одну расу и в создании
глобал. коммерч., если не полит., целого, живущего по общим правилам. Подчеркивал, что
обществ. прогресс определяется не столько примитив, борьбой за выживание сильнейшего,
сколько постелен, ограничением размаха этой борьбы и стремлением к защите слабого. Обосновал
право гос-ва на расширение его функций, полагая, что "ограничиваться оно должно только благом
об-ва". В доказательство указывал на очевидную неспособность частн. бизнеса решать свои
проблемы без гос. поддержки, провозгласил гос-во одним из важнейш. человеч. ин-тов. Обосновал
также ответственность гос-ва за благосостояние своих граждан, его обязанность содействовать
улучшению "социальной среды" и раскрытию скрытых способностей каждой личности. Согласно
концепции У., на смену демократии придет нов. форма правления - "социократия", когда
коллектив,  разум об-ва установит науч.  контроль над "социальными силами".  Взгляды У.,  по
взаимному признанию автора и его единомышленников в России, нашли наибольш. отклику
"славянского ума". Несмотря на то что рус. изд. "Динамической социологии" сожгли по
распоряжению властей, мн. идеи У. нашли отражение в либерал. печати, видевшей в них
стремление обеспечить "мирный, безболезненный и непрерывный целесообразный прогресс". В
последующем ряд работ У. был переведен на рус. яз., включая "Психические факторы
цивилизации" (1893, 1897) и "Очерки социологии" (1897, 1901). В первой из них У. опроверг
мнение, что существовавший в России режим не отражал состояния об-ва, полагая, что
"правительство всегда должно адаптироваться к его худшему классу". Рус. "деспотизм" он
рассматривал как врем. необходимость, существование к-рой оправдано невежеством осн. массы
народа. В дальнейшем же, писал У. в 1896, Россия обязательно вступит в эру просвещения, а на
земле "нет др. народа, более способного использовать его должным образом". После пребывания
на посту през. Между нар. ин-та социологии (1900-03) У. был приглашен в престиж, ун-т Брауна
(1906), в том же году избран первым през. Американского социологического общества. Один из
первых биографов У. назвал его "амер. Аристотелем". Брат - Сай-ренус Осборн У. (1831-1902) -
изв. деятель раб. движения, журналист, автор популяр, книг для рабочих; призывал добиваться
построения социализма легал. методами.

Уотсон Т. Э. - см. Джорджия; Популистская (Народная) партия.
Уошберны, династия (Washbum Dynasty) - среди амер. полит. династий считается "молодой". В

19 в.  8-е и 9-е поколения семьи У.  активно участвовали в обществ.-полит.  и делов.  жизни США.
Члены У. д. и связан, с ней лица избирались в легислатуры штатов и в Конгресс США, входили в
амер. пр-во, назначались на дипл. посты, занимались юрид. деятельностью, бизнесом, были
журналистами. Наиб. известен Элиху Бенжамин У. (23.09.1816-22.10.1887)-юрист и политик, чл. П.
п. (1853-69), госсекр. (1869) в кабинете У. С. Гранта, посланник США во Франции (1869-77),
ставший единств, дипломатом, выдержавшим осаду во время Париж, коммуны и оказавшим
содействие иностранцам в Париже. В США был през Чикаг. ист. об-ва (1884-87).

Установленная церковь - см. Англикане.



Уэбстер Дэниэл (Webster Daniel), 18.01.1782-24.10.1852-выдающ. оратор, юрист, полит.
деятель. Сын фермера из Н.-Г, с 1816 жил в Бостоне. Окончил Дартмут, колледж. Был учителем,
суд. клерком, с 1805 допущен к юрид. практике. В 1813-17 чл. П. п. от Н.-Г, федералист, требовал
прекращения войны с Англией, но осудил сепаратизм Нов. Англии и Хартфордский конвент. В
1816 противник создания Банка СШАП и введения тамож. тарифов. Прославился в 1819, выступив
в Верховном суде США как истец по двум сложным и важным делам ("Дартмутский колледж
против Вудворда"  и "Мак-куллох против штата Мэриленд")  и выиграв оба.  Чл.  конституц.
конвента Масс. 1820-21, отстаивал сохранение имущ. цензов. В 1822 чл. легислатуры Масс. в
1823-28 чл. П. п. от Масс. Отражая креп-нущ. в Нов. Англии симпатии к "американской системе",
стал республиканцем национальным. В 1828-41 сенатор, противник Э. Джексона, но поддержал
его в борьбе с нуллификаторами в 1830-33 (см. Уэбстера-Хеша дебаты). В 1833-52 виг, хотя в 1836
был независ. канд. в през., в 1841-43 госсекр., отказался уйти с др. вигами из пр-ва Дж. Тайлера и
довел до завершения переговоры о границе в Мэне (Уэбстера-Ашбертона договор). В 1845-50
вновь сенатор, противник Мексиканской войны и экспансии рабства ("великого морального и
политического зла"), голосовал за Уилмота поправку, в речи в пользу компромисса 1850 (7.03)
обрушился как на рабство,  так и на аболиционизм,  грозящий США расколом (за эту речь
консерватив. виги прозвали его "богоподобным (Godlike) Дэниэлом"). В 1850-52 гос-секр. США.
Творч. взлеты у У. чередовались с периодами глубокой депрессии и запоями. Получая вы-сочайш.
гонорары за ведение суд. дел, чопорный, высокомерный У. почти всегда был в долгах у банкиров
Нов. Англии. Незадолго до смерти предсказал распад виг. партии. Кроме названных, классикой
амер. оратор, искусства считаются речи У.: плимутская - по случаю 200-летия прибытия отцов-
пилигримов, 22.12.1820; в поддержку независимости Греции, 19.01.24; банкер-хиллская - по
случаю 50-летия сражения, 17.06.25.

Уэбстер Ной (Webster Noah), 16.10.1758-28.05.1843-лексикограф. Род. в Уэст-Хартфор-де,
Конн. После окончания в 1778 Йельского университета преподавал в школе. Неудовлетворенность
существо-вавш. системой и качеством обучения, стремление упростить традиц. орфографию англ.
яз., стандартизировать правописание и произношение побудили У. создать в 1783-85 свой курс, в
к-рый наряду с "Грамматикой" и "Хрестоматией" входил и сб. упражнений по правописанию
(American Spelling Book). Последний, широко изв. по синему цвету корешка переплета как "Блю-
бэкт спеллер" (Blue-Backed Speller), использовался мн. поколениями амер. детей и иммигрантов и
к 1890 был издан более чем в 70 млн экз. Сторонник федералистов У. в 1788-1803 издавал газеты,
участвовавшие в межпарт. борьбе. Более 20 лет трудился над 2-томн. толковым словарем (An
American Dictionary of the English Language), к-рый включал 70 тыс. слов, на 12 тыс. больше, чем в
любом предыд. изд. англ. словарей. Опубл. ряд работ в обл. медицины, экономики и естеств. наук,
основал Академию искусств и наук Конн., способствовал созданию колледжа Амхерст. После
смерти У. права на изд. его "Словаря" были приобретены издат. фирмой "Мерриам", к-рая с тех
пор регулярно издает знаменитые "Уэбстеровские словари", в т. ч. предназнач. для школ и
колледжей.

Уэбстера-Ашбертона договор (Webster- Ashburton Treaty) - англо-амер. конвенция о границах,
пресечении работорговли и взаимной выдаче преступников. Подписана в Вашингтоне 9.08.1842
госсекр. США Д. Уэбстером и брит. уполномоченным А. Бэрингом, лордом Ашбертоном.
Парижский договор 1783 и Гентский договор 1814 лишь приблизительно установили границу
между США и брит. колониями в Канаде, что привело к погран. инцидентам на участках между
Мэном и Нью-Брансуиком в 1837-39; ситуация осложнялась тем, что в Канаде скрывались
бежавшие с Юга США негры-рабы, а в США-участники канад. революции 1837-38. У.-А. д.
установил нынеш. американо-канад. границу в пределах Мэна (закрепив за США 7 015 из 12 027
миль спор,  террит.)  и между озерами Верхнее и Лесное.  США обязались участвовать в совм.  с
Англией военно-мор. патрулировании берегов Африки для пресечения работорговли (режим
уточнялся в 1862-90). Стороны договорились о взаимной выдаче только уголов. преступников. У.-
А. д. был крайне непопулярен в погран. штатах, но 20.08 одобрен Сенатом вследствие общей
заинтересованности в нормализации отношений с Англией и 13.10.42 вступил в силу.



Уэбстера-Хейна дебаты (Hayne-Webster Debates) - знаменитая полемика в Сенате США. В кон.
1829 в ДП возникли разногласия: юж. крыло требовало полного отказа от "американской системы"
Г. Клея, през. Э. Джексон считал необходимым сохранить выс. тамож. тариф. 30.12.1829 сенатор
от Конн. С. Фут - сторонник "амер. системы" предложил прекратить распродажу в частн. руки
федерал. зем. фонда, на что резко возразил Т. X. Бентон, признан, лидер Запада. Лидеры Юга
попытались заключить союз с Бентоном для одновремен, снижения цен на продаваемую землю и
та-мож. тарифов. 19.01.30 Р. Я. Хейн от Ю. К. обосновал эти требования ссылкой на суверенитета
штатов доктрину. В ответ Д. Уэбстер произнес первую (20.01) и вторую (26-27.01.30) речи против
Хейна.  Во второй речи он подверг принципиал.  критике доктрину суверенитета штатов и
обосновал доктрину суверенитета-союза (см. Конституция США). Он заявил, что пр-во США -
"правительство народа, созданное народом и ответственное перед народом" (а не перед властями и
нас. отд. штатов; ср. Геттисбергское обращение А. Линкольна). Крылатыми стали заключит, слова
речи:  всякому подлинно амер.  сердцу всего дороже "Свобода и Союз.  ныне и навеки,  единые и
нераздельные". У.-Х. д. завершились 7.05.30, когда билль Фута был отвергнут. Антитариф, союз
Юга и Запада не сложился.  С У.-Х.  д.  в полит.  представлениях американцев начинается период
господства доктрины суверенитета Союза.

Уэйд Бенжамин (Wade Benjamin), 27.10.1800-2.03.1878 - полит. деятель. Род. вблизи
Спрингфилда, Масс. в бедной многодет. семье (11 детей). Учился в основном самостоятельно и
после переезда в Ог. с 1827 допущен к юрид. практике. В 1835-37 атторней графства Эштебала, в
1837-38 избран от вигов в сенат штата, в 1847-51 судья в Ог. В 1851-69 сенатор США, отличался
аболиционист, взглядами и стал одним из лидеров республиканцев радикальных. Вместе с Г. У.
Дэвисом выступал соавтором назван, их именами плана Реконструкции, критиковал с радикал,
позиции политику президентов А. Линкольна и Э. Джонсона и добивался вынесения им-пичмента
последнему. Врем. пред. Сената (2.03.67-3.03.69). В 1868 на конвенте РП в Чикаго выдвигался
канд. на пост вице-през. США, в 1876 руководил делегацией Ог. на конвенте РП в Цинциннати.

Уэйк (Wake) - атолл к северу от Маршалл, о-вов в Микронезии. Состоит из трех о-вов, один из
них назван по имени руководителя Уилкса экспедиции, к-рая обследовала его 20.12.1841. Пл. 7,7
км2. Открыт в 1568 исп. мореплавателем А. Менданья, вторично в 1796 англ. кап. У. Уэйком.
4.06.1898, в ходе испано-американской войны, захвачен американцами, 17.01.99 США официально
вступили во владение У. Использовался как промежут. телегр. станция на линии Сан-Франциско-
Манила. Уэйн Энтони (Wayne Antony), 1.01.1754-15.12.1796 - воен. деятель. Род. в Эйнборо, Пенс.
Обучался в школе у своего дяди Джилберта У.  и в академии Филадельфии (ныне ун-т Пенс).  В
начале Войны за независимость организовал батальон добровольцев и в чине полк, участвовал во
вторжении в Канаду. В 1776 - командир гарнизона форта Тайкондерога, с 1777- бриг. ген.
Участник сражений при Джермантауне, Монмуте (28.06.78). За смелую ночную штыков, атаку
англ. гарнизона форта Стони Пойнт (16.07.79) получил прозвище "безумный Энтони" и отмечен
Конгрессом памят. зол. медалью. В 1781-82 отличился в воен. действиях на Юге. С 1792-ген.-
майор, командовал "американским легионом", в 1794 одержал победу над индейцами при Фоллен-
Тимберс. В 1795 вынудил их заключить Грин-виллский договор, открывший американцам путь на
Северо-Западную территорию.

Уэльд Теодор Дуайт (Weld Theodore Dwight), 23.11.1803-3.02.1895 - влият. лидер
аболиционизма. Конгрегационист, священник в Н.-Й., с 1825 участник ри-вайвелист. движения. С
1830 в проповедях, речах, статьях доказывал несовместимость рабства с христианством
(памфлеты "Библия против рабства", 1837, и "Рабство в США как оно есть", 1839). В 1834 основал
в Нью-Йорке Амер. об-во противников рабовладения с целью немедл. упразднения рабства
решением Конгресса. В 1841-43 в Вашингтоне советник вигско-аболиционист. лобби в П. п.
(состояло из его учеников), затем до конца жизни сел. священник.

Уэслианство (веслеянство) - см. Методизм.
Уэст Бенджамин (West Benjamin), 10.10.1738-11.03.1820 -художник. Род. ок. Спрингфилда,

Тенн. С детства начал рисовать, приобрел репутацию необычайно одарен, художника, с 18 лет
стал профессион. портретистом. После трехлет. обучения в Италии, где У. испытал влияние
классицизма и был избран чл. флорент., болон. и парм. академий, с 1763 обосновался в Лондоне,



став вскоре одним из наиб. популяр, художников. Его картина "Смерть ген. Вольфа" (1771) стала
своего рода революцией в англ. ист. живописи, т. к. впервые представила полководца в совр. воен.
униформе, а не в тоге антич. героя. У. длит, время пользовался дружбой и патронажем короля
Георга III, назначившего его в 1772 королев. ист. живописцем. Написал множество картин для
Букингэм.  и Виндзор,  дворцов.  Был основателем и с 1792  многолет.  през.  Королев.  академии
художеств. Кисти У. принадлежит более 400 холстов на ист., мифол. и библейск. темы. Лучшие
собр. живописи У. находятся в США в Пенсильв. академии изящ. искусств и в мест. колледже
Свартмор, на террит. кампуса к-рого находился дом, где родился художник. У. оказал огромное
влияние на становление амер. живописи. Среди его учеников Г. Стюарт, Дж. С. Копли, Дж.
Трамбулл, Ч. У. Пил, Р. Эрл, С. Ф. Б. Морзе, Т. Салли.

Уэст-Пойнт (West Point) - назв. Воен. Академии США (U.S. Military Academy) - старейш. высш.
воен. уч. заведения, учрежд. актом Конгресса 16.03.1802. Расположен на зап. берегу р. Гудзон в 50
милях севернее Нью-Йорка. Назван по одноимен. форту, заложен, в 1776 и являвш. в период
Войны за независимость важным опорн. пунктом, "ключом от Америки", по словам Дж.
Вашингтона. Помимо укреплений массив, чугун, цепь, протянутая по р. Гудзон до о.
Конститьюшн, препятствовала проходу брит. воен. кораблей в глубь штата. Сдача форта была
одним из условий измены Б. Арнольда. С 1781 здесь предполагалось разместить один из отрядов
ветеранов (Corps of Invalids) для обучения кандидатов на офицер, должности. С 1794 в У.-П.
находился корпус артиллеристов и инженеров армии, на базе к-рого 4.07.1802 начали обучение
первые 10 кадетов. Офиц. открытие Академии состоялось 4.06.03. Прием в У.-П. проводится
только по рекомендации през. США (89 чел.), сенаторов и конгрессменов (по 4 чел. каждый),
командования вооруж. сил (180 чел.), ветеранов армии (40 чел.) и т. д. Обучение бесплатное.
Кадеты, закончивш. курс обучения, получают звание "второй лейт.", степень бакалавра и обязаны
отслужить в армии не менее 3 лет. Выпускники У.-П. носят кольцо, являющ. своеобр. отличит,
знаком.  Подавляющ,  бол-во амер.  военачальников,  в т.  ч.  ген.  У.  С.  Грант,  Т.  Дж.  Джексон,  Р.  Э.
Ли, У. Т. Шерман, Дж. Першинг, были выпускниками У.-П..

Ф
Фаррагут Дэвид (Джеймс) Глазго (Farragut David (James) Glasgow), 5.07.1801-14.08.1870 -

первый амер. адм. Род. вблизи Ноксвилла, Тенн. в семье потомка старин, исп. рода Феррегут с о.
Майорка,  Джорджа Ф.,  служившего в вооруж.  силах США.  Друг отца в Нов.  Орлеане коммодор
Дэвид Портер взял маленького Ф. в свою семью, и тот с 9 лет начал плавать. Во время англо-
американской войны Ф. плавал на фрегате "Эссекс"; в 1813 Портер назначил 12-лет. Ф.
командиром захвачен, судна "Александр Беркли", к-рое он привел в порт Вальпараисо (Чили).
Тогда же Ф. изменил свое имя Джеймс на Дэвид, в 1814 он участвовал в бою на "Эссексе" против
2 брит. кораблей. В 1815-38 плавал на амер. кораблях в Средизем. море, в Вест-Индии, у берегов
Бразилии и Мексики. С 1825 лейт., с 1841 командер, с 1855 кап. Во время Мексиканской войны
командовал шлюпом "Саратога". В ходе Гражданской войны с дек. 1861 (офиц. 9.01.62)
командовал эскадрой в Мексик. зал., осуществлявшей блокаду портов КША. 20.01.62 получил
приказ атаковать Нов. Орлеан, взял его совм. с десантом ген. Б. Ф. Батлера 25.04. В июне 1862
пытался силами флота захватить Виксберг, стал контр-адм. В сражении Мобил Бэй 5.08.64 Ф.
разгромил значит, часть флота Конфедерации и форты южан. Его ответ на предупреждение о
минах по курсу корабля ("К черту торпеды. Идти вперед") вошел в историю флота США. 23.12.64
Ф. присвоили звание вице-адм., 26.07.66- адм. (оба звания введены специально для Ф.), Нью-Йорк
устроил ему торжеств, встречу и выделил 50 тыс. дол. на покупку дома. В 1867-68 Ф. команд. амер.
эскадрой, совер-шивш. плавание "доброй воли" по портам Европы, включая Россию.

Федерализм (Federalism) - в шир. смысле слова - проведение в жизнь в данной стране
принципов федератив. полит. устройства. Поскольку в США федератив. устройство в 1787
пришло на смену менее цент-рализов. конфедеративному, а в дальнейшем центр. пр-ву
неоднократно приходилось бороться с попытками штатов присвоить себе те или иные его
полномочия, в США Ф. означает усиление центр. власти за счет власти субъектов федерации. В др.
странах (Франции, Аргентине, Мексике), а также в работах М. А. Бакунина, Ф., наоборот, означает



ослабление центр. власти и усиление мест. властей (поскольку в указ. странах федератив.
устройство было введено - или его пытались ввести - вм. унитарного, более централизованного).

"Федералист" (Federalist) - наиб. значит, памятник полит. мысли США сб. из 85 статей,
написан. А. Гамильтоном, Дж. Мэдисоном и Дж. Джеем и опубл. с 27.10.1787 по 28.05.1788
сначала в нью-йорк. "Independent Journal" за подписью Publius (Публий). Статьи были обращены
"к народу штата Н.-Й.", фактически и прежде всего - к членам ратификац. конвентов штатов, к-
рые решали судьбу Конституции 1787. Авторы "Ф." призывали одобрить Конституцию,
доказывали, что только таким образом может быть обеспечена безопасность и стабильность гос-ва,
нормал.  ход экон.  развития,  внешнеполит.  интересы США.  Мэдисон доказывал,  что Конституция
соответствует рес-публ. принципам, что создание эффектив. центр. власти не нарушает права
штатов, что в ней осуществлен принцип разделения властей через "сдержки и противовесы" на
федерал. уровне (ранее считалось, что республ. гос. устройство может быть только у малых гос-в;
США стали первым в истории кр. федератив. гос-вом с республ. формой правления). Статьи 52-83
содержат толкование текстов Конституции, посвящ. осн. звеньям федерал. власти, к-рое и поныне
признается авторитетным. "Ф." переведен на мн. языки (рус. пер. 1993). Хотя мн. амер. историки и
публицисты считают "Ф." сокровищницей полит. мудрости, пред-назнач. на все времена всем
народам, статьи "Ф." не свободны от риторики, демагогии, конъюнктуры, кое-где аргументация
рассчитана на читателей, не способных в 1788 понять в полной мере новизну принципов
Конституции. Авторство отд. статей долгое время было известно лишь приблизительно; точно
определено в 1964 с помощью ЭВМ.

Федералисты (Federalists) - сторонники принятия и ратификации Конституции США (вм.
"Статей Конфедерации") и на ее основе создания и укрепления федерал. властей. Ф. получили
актив. поддержку купечества, землевладельцев и плантаторов, состоят, юристов, священников,
врачей. Позиции Ф. частично поддерживали и более шир. слои гор. и сел. нас. Ф. пользовались
сильным влиянием в ряде сев. и среднеатлант. штатов, в меньшей степени на Юге и Западе.
Лидеры Ф. Дж. Адамс, А. Гамильтон, Р. Моррис, Дж. Джей поддержали избрание Дж. Вашингтона
на пост през. США, создание под его руководством нов. органов федерал. власти и определяли
политику адм-ции. В кон. 1780-х-нач. 1790-х полит. оппонентами Ф. выступали антифедералисты.
При Вашингтоне и Дж. Адамсе партия Ф. доминировала в органах федерал. власти. Позиции Ф.
оспаривали джеф-ферсоновские республиканцы. С сер. 1790-х оформились два крыла Ф.:
поддерживавшие Адамса умеренные Ф. (Дж. Маршалл, Б. Стоддерт, Г. Г. Отис) и
ультрафедералисты во главе с Гамильтоном. Максималист, устремления последних отталкивали
значит, часть амер. избирателей, недовольных принятием актов об иностранцах и
подстрекательстве к мятежу, увеличением налогов и курсом на воен. конфликт с Францией,
созданием кр. вооруж. сил. Раскол Ф. способствовал их поражению на президент. выборах в 1800.
Победа республиканцев привела к постелен, утрате влияния Ф. В 1816 партия Ф. в посл. раз
выставила своих кандидатов на выборах.

Федеральная резервная система (Federal Reserve System) - финанс. система, выполняющ.
функции центр. банка США. Создана в целях преодоления недостатков системы банков
национальных и для усиления гос. контроля над банков, деятельностью в период "новой
демократии" В. Вильсона на основании закона об "учреждении федерал. резервных банков,
введении эластичной валюты, создании возможностей для переучета коммерч. бумаг,
установлении более эффектов, контроля над банков, делом в С. Штатах" от 23.12.1913 (закон
Оуэна-Гласса). В Ф. р. с. включались все нац. банки, а также на добровол. основе коммерч. банки,
банки штатов, трастов, компании. Первонач. капитал образован из взносов банков-членов, в
последующем пополнялся за счет прибыли от собств. банков, операций. Создание Ф. р. с. было
ускорено началом Первой мировой войны и помогло справиться с вызванным ею фи-нанс.
кризисом 1914. Возглавлял систему Федерал. резерв. совет, состоявш. из мин. финансов (пред.; в
1914-18-У. Макаду), контролера по ден. обращению - по должности, и 5 членов, назначаемых с
согласия Сената на 14 лет, один из к-рых становился управляющим Ф. р. с, другой - его зам.
Федерал. резерв. совет начал действовать 12.08.14, федерал. резерв. банки-16.11.14. Федерал.
резерв. совет 27.11.16 принял решение о предоставлении займов иностр. гос-вам только под зол.



залог, что способствовало накоплению в США крупн. в мире зол. запасов и укрепило позиции
Нью-Йорка как междунар.  фи-нанс.  центра в противовес Лондону.  После вступления США в
войну ускорился процесс вовлечения в Ф. р. с. коммерч. и мест. банков, возросла эмиссия федерал.
резерв. билетов, повысилось их значение в качестве универсал, платеж, средства. Приняв актив.
участие в размещении "займов свободы"  и "победы",  Ф.  р.  с.  сыграла большую роль в
финансировании воен. расходов пр-ва. Законом от 23.08.35 Федерал. резерв. совет преобразован в
Совет управляющих Ф.  р.  с,  из его состава были выведены члены по должности,  количество
остальных увеличилось до 7. Совет располагает шир. контрол. полномочиями, является важным
инструментом регулирования экон. конъюнктуры и проведения кредит, политики, его глава
относится к числу ключев.  фигур в гос.  механизме США.  На основании закона 1913  создавался
также Федерал. совещат. совет из представителей федерал. резерв. округов. Образовано 12 таких
округов с центрами в Атланте, Бостоне, Далласе, Канзас-Сити, Кливленде, Миннеаполисе, Нью-
Йорке, Ричмонде, Сан-Франциско, Сент-Луисе, Филадельфии, Чикаго, в каждом из к-рых
располагался Федерал. резерв. банк. Ведущ. роль играет Федерал. резерв. банк Нью-Йорка. Для
управления Федерал. резерв. банками создавались советы из 9 директоров, 3 из к-рых назначались
Федерал. резерв. советом, при этом один становился пред. совета с полномочиями федерал. резерв.
агента (осуществлял надзор за обращением федерал. резерв. билетов), а другой -его зам. Федерал.
резерв. совет утверждал также управляющих федерал. резерв. банками. Федерал. резерв. банки
получали полномочия хранить депозиты банков-членов с обязат. резервом по установл. нормам,
осуществлять куплю-продажу золота, гос. и иных цен. бумаг на свобод, рынке, осуществлять
переучет коммерч. цен. бумаг, действовать в качестве фискал, агента пр-ва, производить кассов.
обслуживание федерал. бюджета, операции с иностр. валютой, принимать на хранение иностр. зол.
резервы. Федерал. резерв. банки получали право на выпуск в обращение федерал. резерв. билетов,
к-рые первонач. предназначались для финансирования краткосроч. коммерч. операций, но со
временем превратились в наиб. ходовое платеж, средство и составляют в наст. время осн. массу
бум.  долларов.  Ф.  р.  с.  приняла на себя функции действовавшей с 1846  системы независ.
казначейств, к-рая в 1921 прекратила существование. С созданием Ф. р. с. расширялись
возможности кредитования коммерч. операций и с. х., стабилизировался приток налич. денег в
экономику и в мест. оборот, созданы основания для развития сети загран. филиалов амер. банков.
Образованием Ф. р. с. заложены основы совр. банков, деятельности, федерал. пр-во получило
действен, инструмент для проведения мо-нетар. политики в целях корректировки экон. процессов.
Значит, перемены в порядке функционирования Ф. р. с. произошли после принятия банков,
законодательства 1933-35. В дополнение к Ф. р. с. в 1916 создана Федерал. система фермер,
кредита, опиравш. на 12 окруж. зем. банков.

Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission) - особый адм. орган, создан.
18.03.1915 на основании закона Ковингтона от 26.09.1914, к-рый подтверждал действенность
антитрест, законодательства и ставил целью борьбу с "нечест. методами торг. конкуренции".
Состоит из 5 чел., назначаемых през. с согласия Сената на 7 лет. Гл. функция - расследование торг.
практики предприятий, занятых коммерч. деятельностью в шир. смысле этого слова (за
исключением банков и обществ. транспорта); подготовка докладов Конгрессу об условиях
торговли, контроль за соблюдением федерал. торг. и антитрест, законодательства. К Ф. т. к.
переходили функции упраздняем, бюро корпораций Министерства торговли. Полномочия
комиссии расширены Клейтона законом, законом об экспорт. торговле от 10.04.18 и др. Имеет
право издавать распоряжения о приостановке деятельности компаний, к-рые в случае
подтверждения приведен, комиссией фактов апелляц. судом становятся обязательными.

Федеральное бюро расследований (Federal Bureau of Investigation) - особое подразделение
Министерства юстиции, на к-рое возлагалось расследование нарушений федерал.
законодательства, позднее - также обеспечение внутр. безопасности США. Осн. 26.07.1908 по
инициативе Т. Рузвельта генеральным атторнеем Ч. Дж. Бонапартом как управление ст.
дознавателя (Office  of  Chief  Examiner),  первым директором назначен С.  У.  Финч.  26.03.09
преобразовано в Бюро расследований, первонач. решало только ведомств, задачи своего мин-ва.



Серьез, значение и более шир. полномочия приобрело после реорг-ций, осуществл. в 1924 Э.
Гувером (директор до 1972). Совр. назв. получило 1.07.35.

Федеральное число (Federal Ratio) - по Конституции США число, исходное для расчета
количества представителей в П. п., на к-рое имел право штат. Его получали, прибавив к числу
избирателей 3/5 всех др. лиц, исключая не платящих налоги индейцев", т. е. негров-рабов. Эта
норма была компромиссом между Севером и Югом и устанавливала примерное количеств,
равенство представительства в условиях, когда процент свобод, нас. на Севере был заметно выше,
чем на Юге. Утратило силу с принятием XIV поправки к Конституции.

Федеральный совет по образованию в области сельского хозяйства и торговли - см."
Министерство сельского хозяйства.

Федеральный совет фермерского кредита - см. Министерство сельского хозяйства;
Федеральная резервная система.

Федеральный совет церквей Христа в Америке - см. Социальное христианство; Стронг Дж.
Федерация организованных профессий и рабочих союзов Соединенных Штатов и Канады - см.

Американская федерация труда.
Феминизм (Feminism) - движение за предоставление женщинам равных с мужчинами прав в

соц.-экон. и полит. жизни. Предшественницами феминист, движения в Сев. Америке стали М.
Бент (в 1647 она потребовала отзаконо-дат. собр. Мэр. права голоса), М. Уоррен и А. Адамс, к-рые
с началом Войны за независимость выступили за предоставление полит. прав женщинам, за учет
их интересов в работе Конгресса. Публикация в 1792 работы англ. феминистки М. Уолстон Крафт
"Свидетельство прав женщин" способствовало развитию Ф. в США. Э. Уиллард, к-рая боролась за
равные права в сфере образования, в 1814 открыла семинарию в Вирг. Возможности получения
высш. образования для женщин расширились с открытием М. Лайон в 1837 семинарии Маунт
Холиоук и с разрешением колледжу Оберлин присуждать женщинам учен. степень. Проблемы Ф.
рассматривались в работе М.  Фуллер "Женщина в 19  веке"  (1845).  Л.  Мотт и Э.  К.  Стентон
добились созыва в июле 1848 жен. конвента в Сенека-Фоле, Н.-Й., положившего начало организов.
феминист, движению и придавшего ему полит. направленность. Видным руководителем Ф. стала
С. Б. Энтони, а инициатором в выдвижении требований наделения женщин избират. правами - Л.
Стоун. Достижение избират. прав считалось ключев. условием для уравнения прав женщин. В
1920 принята XIX поправка к Конституции США, уравнявш. избират. права мужчин и женщин.

Фенно Джон (Fenno John), 12.08.1751-14.09.1798-жур-налист, издатель первого официоза пр-ва
США. В годы Воины за независимость-торговец. 11.04.1789 учредил в Нью-Йорке "Gazette of the
U.S." "с целью распространения благоприятного отношения к федеральной конституции и
администрации", выходила в Филадельфии с 14.04.90 (тираж 1400, из них 350 - бесплат, рассылка).
А. Гамильтон курировал газ., печатал в ней свои памфлеты. После смерти Ф. от желтой лихорадки
газ. выпускал его сын.

Фермерские альянсы (Farmers' Alliances) - орг-ции, пришедшие на смену гринбекерам и
грейнджерам как гл. выразители агр. протеста в 1880-90-х. Юж. Ф. а. ведет происхождение от тайн,
ритуал. "Альянса", возникшего в 1874 в Тех. для защиты интересов фермеров от кр. скотоводов и
землевладельцев. "Альянс" развалился из-за разногласий по проблеме гринбеков, возродился в
1879 как Ф. а. шт. Тех., начал быстро развиваться с 1886, после вступления агр. сектора в полосу
длит, упадка, когда ускорился процесс образования мест. Ф. а. (фермер, союз Луизианы, с/х сооб-
во Арканзаса и др.) и их объединения в масштабах всего Юга. На съезде Ф. а. Юга, состоявшемся
в окт. 1887 в Луиз., образован Нац. фермер, альянс и пром. союз. в 1889 он принял офиц. назв.
Фермер, и труд, союз Америки. Не желая допустить в свои ряды негров. Юж. альянс инициировал
создание в 1886 в Тех. Нац. альянса и кооператив, союза цвет, фермеров. После неудачи с орг-
цией торг. кооперативов, фермер, бирж и т. п. Юж. альянс обратился к политике, ставя целью
установление контроля над отд-ниями ДП в юж.  штатах.  Объединение местных Ф.  а.  на Северо-
Западе в Нац.  (Сев.)  Ф.  а.  произошло в 1880  по инициативе ред.  чикаг.  ж.  "Western  Rural"  M.
Джорджа.  Наиб.  прочные позиции он занимал в Кан.,  Мин.,  Неб.,  С.  Д.  и Ю.  Д.,  где действовали
сильные Ф. а. штатов. Быстрый рост Сев. альянса начался в кон. 1880-х, когда в движение
включились шир. слои фермеров Ср. Запада в надежде ограничить произвол ж/д К. и монополий,



облегчить долгов,  бремя и доступ к кредитам.  В 1890  Сев.  альянс объединял ок.  1  млн чел.
Первонач. гл. формами деятельности Ф. а. являлись орг-ции экон. взаимопомощи,
распространение с/х знаний, развитие собств. прессы, однако невозможность решить агр.
проблемы этими средствами подтолкнули их к полит действиям. Программн. требования Ф. а.
включали установление гос. контроля над ж. д., эмиссию "дешевых" денег (гринбеков или серебра)
в противовес планам установления золотого стандарта, уничтожение системы банков
национальных, запрещение иностр. землевладения, изъятие излишков непродуктивно
используемых земель у корпораций, налогов, реформу, правит. помощь в погашении фермер,
задолженности. Выступив весной 1890 как ре-гионал. полит. сила, сторонники независ. действий
фермеров на Северо-западе приступили к формированию мест. партий и призвали южан
объединить усилия агр. регионов в противостоянии с пром. Востоком. Юж. альянс, опасаясь
раскола среди белых избирателей и усиления негров в полит. жизни, сохранил курс на укрепление
своих позиций в структурах ДП. Выборы в Конгресс в нояб. 1890 завершились тяжелым
поражением РП, пренебрегавшей интересами агр. Запада. Получившая поддержку фермеров ДП
завоевала абсолют, бол-во в П. п., 40 ее членов были представителями Ф. а., еще 9 прошли в
Конгресс по собств. избират. спискам. Ф. а. установили контроль над легислатурами 8 юж. штатов,
в Ю. К., Дж. и Тенн. кандидаты Ф. а. были избраны губернаторами, губ. Тех. избран при
поддержке Ф.  а.  Группа участников проходившей в дек.  1890  конф.  Юж.  альянса в Окале,  Фл.,
выступила с инициативой проведения объединен, конф. Ф. а. и др. орг-ций в Цинциннати для
выработки общей полит. программы. Съезд Сев. альянса в янв. 1891 высказался за создание
самостоят, "третьей партии", способной защитить интересы фермеров и поддержал идею общенац
съезда в Цинциннати (май 1891), где было принято решение о создании партии. Проведен, по
инициативе Юж. альянса общенац. конф. в Сент-Луисе (февр. 1892) завершила оформление полит.
программы Ф. а. Члены Сев. альянса, взявшего курс на независ. полит. действия, составили бол-во
делегатов 1-го съезда Популистской партии (июль 1892) и добились включения своих осн.
требований в ее программу.  Избират.  неудачи партии,  отказ Юж.  альянса от ее поддержки и
поражение ДП, принявшей на вооружение мн. лозунги фермеров, на выборах 1896 привели к
упадку Ф. а. как влият. полит. силы. Начавшийся на рубеже 19-20 вв. подъем фермер, экономики
способствовал дальнейш. понижению степени радикализма Ф. а. и возвращению их к тра-диц.
статусу орг-ций фермер, взаимопомощи.

Фессенден У. П. - см. Объединенный комитет пятнадцати.
Феттермановская резня (Fetterman Massacre), 21.12.1866-самое кр. поражение американцев за

всю историю индейск. войн. В долине Пино-Крик, близ форта Фил-Кирни, Вайом., сиу, арапахи и
чечены заманили в засаду отряд кап. Уильяма Феттермана - 81 чел. - и полностью истребили его.
Индейцы называли Ф. р. "битвой Ста убитых".

Фи Бета Капа (Phi Beta Kappa) - старейш. и самая изв. из ряда орг-ций ученых, осн. в дек. 1776
в Уильяма и Мэри колледже в Вильямсберге,  Вирг.  Назв.  происходит от начал,  букв греч.  фразы
"Философия - путеводитель жизни", ставшей девизом об-ва (в США - Фай Бета Капа). Первонач.
было тайным братством студентов, чл. к-рого можно было стать только по приглашению и
зачастую после прохождения испытания. С 1875 допускается прием женщин. Со временем стало
почет. об-вом лиц, получивших учен. степень д-ра философии и избранных в его состав.
Церемония вступления в Ф. Б. К. обычно сопровождалась произнесением речей. Поэма
"Американский ученый",  прочит.  Р.  У.  Эмерсоном в 1837 на подоб.  церемонии в Гарварде,  была
названа амер. ученым и поэтом О. У. Холмсом "нашей интеллектуальной Декларацией
независимости". Знак об-ва - зол. ключ.

Фиджи, американские земельные претензии (Fiji, American land claims) - возникли в период
наибольш. активизации амер. предпринимателей в юж. части Тих. океана в сер. 19 в., когда в
результате брит. аннексии Новой Зеландии Ф. стали центром китобойного и иных амер.
промыслов в регионе. На первом этапе амер. зем. спекуляции породили длит. (1849-69) конфликт с
мест. вождями. Его развитию способствовало начало возделывания на Ф. хлопка в годы
Гражданской войны. Взяв в залог неск. фидж. о-вов, кап. корабля "Тускарора" добился в 1867
соглашения о возмещении амер. собственникам. Наличие амер. интересов и подозрение, что Ф.



могут превратиться в базу для амер. и рус. крейсеров, ускорили аннексию о-вов Англией в 1874.
Брит. власти практически ликвидировали иностр. землевладение, отказав в компенсации амер.
собственникам, что породило много лет. дипл. трения между США и Англией. Частично амер.
претензии удовлетворены в 1923.

Филадельфия (Philadelphia) - город на востоке США, в шт. Пенс. нар. Делавэр. Осн. в 1682 в р-
не швед. и голл. постов, к авг. 1683 насчитывала 75-80 семей, б. ч. квакеров. Быстрый рост Ф. шел
за счет естеств. прироста нас. и переселенцев из Европы (в первую очередь из Германии),
выходцев из др. брит. владений. В 1701 получила статус города, ко времени приезда Б. Франклина
(1723) насчитывала 10 тыс. жителей. Keep. 18 в. -процветающ. пром. и торг. город-порт, один из
важнейш. делов. и культур. центров Брит. империи. Здесь начали выходить: в 1741 - первый амер.
ж. - "American Magazine", в 1771-"Pennsylvania Packet", с 1784-первая амер. ежеднев. газ. В Ф.
были осн.: в 1740 (1751) - академия, ставшая Пенсильван. ун-том; в 1743 - Американское
философское общество; в 1752-первое амер. страхов, об-во. В период освободит, борьбы в Ф.
созывались 1-й и 2-й Континентальный конгрессы, в 1776 принята Декларация независимости. С
26.09.1777 по 18.06.1778 город оккупировали брит. армия и лоялисты. В 1787 в Ф.
Конституционный Конвент выработал Конституцию США.  До 1799  Ф.  -  адм.  центр.  Пенс.  по
условиям компромисса 1790- врем. столица США (1790-1800). К нач. 19 в. крупн. амер. город с
нас.  70  тыс.  чел.  Роль Ф.  как финанс,  пром.  центра была особенно важна в период Гражданской
войны.  В 1876 в Ф.  провели первую Всемирную выставку в США -  т.  н.  выставку столетия.  В Ф.
возникли Филадельф. академия изящ. искусств (1805), ин-т Франклина (1824), колледжи
Хаверфорд (1833), Свартмор(1864)идр. В 19-нач. 20 в. город привлекал архитекторов, художников,
музыкантов,  деятелей науки,  лит-ры и театра;  со времен Франклина кр.  центр журналистики и
книгоиздательства. Выработан, веками "консервативно-неспешный" стиль отличал Ф. от др. амер.
городов.

"Филадельфия" - см. Триполитанская война.
Филиппино-американская война (Philippine Insurrection) - воен. кампания, предпринятая США

против Филиппинской респ., явилась продолжением испано-американской войны. Началась
4.02.1899 со спровоцир. амер. войсками перестрелки в окрестностях Манилы, последовавш. после
провозглашения Филиппин, конституции. На первом этапе (до нояб. 1889) сопротивление
американцам оказывала ре-гуляр. Филиппин, армия, сформиров, в ходе войны за независимость
против Испании, в дальнейшем велась партизан, борьба. 23.03.1901 захвачен в плен през. респ. Э.
Агинальдо. Хотя война считалась законченной после сдачи в апр. 1902 наиб. видных фи-липпин.
вождей, отд. очаги сопротивления сохранялись до 1906. Амер. потери в Ф.-а. в. намного
превысили потери в испано-амер. войне. Завоевание автоном. мусульм. юга Филиппин
происходило в 1901-13. Война на Филиппинах сопровождалась острой иде-ол. борьбой в США,
особенно по вопросу о жестокостях оккупац. войск, что стало поводом для парламент,
расследования. В платформе Американской антиимпериалистической лиги Ф.-а. в.
характеризовалась как "война против свободы, начатая Испанией и продолженная нами".

Филиппины (Philippines; Pilipinas) - страна, распо-лож. на одноимен. архипелаге у берегов
Юго-Вост. Азии до 1946 находилась под управлением США. Пл. 300,7 тыс. км2 столица - Манила
(осн. 1571). Корен, нас. составляет ок. 100 народностей и этн. групп, 8 крупн. народов, в т. ч.
висайя, тагалы, илоки, образуют собственно Филиппин, нацию, христианскую по культуре, в
отличие от нас. мусульм. юга, изв. под общим назв. моро, и мало-числ. горн, племен. Первые гос-
ва на террит.  Ф.  сложились в 15-17  вв.  на исламизир.  юж.  о-вах Сулу и Минданао.  Для Европы
архипелаг открыт в марте 1521 Ф. Магелланом, к-рый назвал его Сан-Ласаро и погиб здесь в
стычке в аборигенами. Назв. Ф. дано в 1542 исп. эксп. в честь наследника престола, буд. короля
Испании Филиппа П. С 1565 началось исп. завоевание, в 16-17 вв. Манила превратилась в крупн.
торг. центр Востока. Поражения, понесен, на протяжении 17 в. в борьбе с голландцами и
португальцами, остановили расширение территориал. пределов Ф.; торг. ограничения, введен.
Испанией, привели к упадку их экономики, возрождение к-рой началось с открытия Манилы в
1837 для внеш. торговли. К 1885 Испания окончат, подчинила Сулу, но не смогла установить
полный контроль над Минданао. 22.03.97 на христ. севере провозглашена первая Филиппин, респ.



во главе с Э. Агинальдо (1869- 1964), после поражения восстания ее лидеры 27.12 покинули Ф. Во
время испано-американской войны эскадра Джорджа Дьюи разгромила в сражении у Манилы исп.
флот, 19.05.98 американцы доставили на Ф. Агиналь-до, 12.06 под его руководством вторично
провозглашена независимость. Повстанцы освободили осн. часть Ф., за исключением Манилы, к-
рая 13.08 капитулировала перед амер. войсками. По Парижскому мирному договору 1898 Испания
передала Ф. США, что спровоцировало филиппи-но-американскую войну 1899- 1902,
завершившуюся разгромом Филиппин, респ. 7.11.1900 заключен доп. испа-но-амер. договор,
закреплявш. за США спор, о-ва Филиппин, архипелага, в 1907 подписано англо-амер. соглашение
об управлении спор, о-вами между Ф. и Брит. Сев. Борнео. На момент аннексии нас. Ф. составляло
ок. 7 млн чел., 85 % к-рых были христианами. 21.12.98 управление Ф. возложено на Воен. мин-во.
14.02.99 Конгресс принял резолюцию Макэнери о том, что аннексия Ф. не носит пос-тоян.
характера и в будущем США готовы пересмотреть их статус. 20.01.99 през. У. Маккинли назначил
первую Филиппин, комиссию во главе с през. Корнельского университета Дж. Г. Шерманом, к-рая
рекомендовала сохранение на неопредел, срок амер. контроля для подготовки филиппинцев к
самоуправлению. 7.04.1900 назначена вторая Филиппин, комиссия в составе 5 чел. во главе с У. Г.
Таф-том, к-рая прибыла на Ф. 3.06 и с 1.09 приступила к деятельности в качестве высш. исполнит,
и законодат. органа. 21.06.1900 объявлена амнистия участникам сопротивления, наиб.
непримирим, деятели, отказывавшиеся от сотрудничества с амер. властями, высланы на о. Гуам;
23.03.01 захвачен в плен Агинальдо, призвавш. прекратить вооруж. борьбу. В 1901 вступили в
действие законы о гражд. службе, муниципал, и провинц. управлении, согласно к-рым
филиппинцы допускались на любые должности в мест. органах власти. Амер. адм-цией была
создана нов. система образования, основан, на англ. яз.; предприняты меры по стимулированию
ж/д стр-ва, проведен комплекс санит. мероприятий, позволивший покончить с эпидемиями наиб.
опасных болезней. 21.06.01 учреждена должность гражд. губ., назначен, на нее Тафт приступил к
исполнению обязанностей 4.07. 3 представителя Фе-дерал. партии, выступавшей за превращение
Ф. в амер. штат, 1.09 включены в состав Филиппин, комиссии. В 1901-02 по инициативе Воен.
мин-ва изв.  экономист Дж.  У.  Дженкс совершил поездку по европ.  колониям в Азии с целью
выработки рекомендаций для Филиппин, адм-ции. 1.07.02 Конгресс принял закон о врем.
управлении Ф. как некорпорир. террит. США, в 1904 этот статус подтвержден Верховным судом.
Закон подтверждал полномочия Филиппин, комиссии и принятые ею решения, предусматривал
направление двух уполномоченных Ф. в Конгресс США без права голоса и создание двухпалат.
легислатуры, состоящ. из Филиппин, комиссии и избираемой нас. Филиппин, ассамблеи.
Филиппин, комиссия сохраняла полномочия исполнит, власти, в ее исключит, ведении остались
дела нехрист.  р-нов.  В ходе поездки в Ватикан летом 1902  Тафт договорился о выкупе зем.
владений катол. церкви на Ф., произведен, на этой основе в 1903 зем. реформа способствовала
решению агр. вопроса. В 1902 осн. Независ. церковь Ф., хотя бол-во нас. сохранило верность
католичеству. На основе рекомендаций Ч. А. Конанта 2.03.03 Конгресс принял закон о проведении
на Ф. ден. реформы на основе долларов, золотого стандарта и введении зол. песо в качестве ден.
единицы. Филиппин, адм-ция финансировала поездку в Китай чл. Комиссии по международному
обмену Дженкса с целью побудить его пр-во к проведению подобной реформы. В февр. 1904
Тафта сменил егозам. Л. Райт, ставший год спустя первым ген.-губ. Ф. Несмотря на Тафта-Кацура
и Рута-Такахира соглашения, обозначилась очевидная угроза для Ф. со стороны Японии.
Разработан, к началу Первой мировой войны "Оранжевый план" предусматривал потерю Ф. на
первом этапе вероятной япо-но-амер.  войны и последующее их отвоевание.  В 1906  на Ф.
легализованы полит. партии и разрешена пропаганда независимости. 12.03.07 создана
Националист, партия, выступавшая за достижение независимости мирн. путем и одержавшая
победу на выборах в Филиппин, ассамблею, торжеств, открытие к-рой состоялось 16.08. В 1908
количество филиппинцев в Филиппин, комиссии увеличилось до 4, все места заняли сторонники
Националист, партии. Ее представитель М. Л. Кесон (1878-1944) в 1909-16 являлся
уполномоченным Ф. при Конгрессе США, затем возглавил Филиппин, сенат. В 1899 амер. войска
начали оккупацию юж. о-вов. В авг. 1899 заключен договор с султаном Сулу о признании амер.
суверенитета в обмен на невмешательство во внутр. дела. В марте 1902 начался вооруж. конфликт



с мусульм. нас. о. Минданао, в июне 1903 там создана особая Провинция Моро во главе с воен.
губ., пост к-рого занимали лучшие амер. генералы Т. Блисс, Л. Вуд, Дж. Першинг. Под
руководством последнего к 1913 мусульм. сопротивление на юге было подавлено. С приходом к
власти в США адм-ции В. Вильсона и назначением в 1913 ген. -губ. Ф. Б. Гаррисона открылась эра
ускоренной фи-липпинизации аппарата управления Ф. В 1913 упразднены Провинция Моро и
система воен. управления, создан Департамент Сулу и Минданао с гражд. адм-цией, началась
интеграция мусульм.  юга в общую систему колон.  управления.  В марте 1915  посл.  султан Сулу
отрекся от престола. 29.08.16 на основании билля, внесен, конгрессменом-демократом из Вирг. У.
Э. Джонсом, Конгресс принял закон. подтверждавший намерение США предоставить Ф.
независимость после создания "устойчивого управления". Вводилось всеобщ, избират. право для
мужчин, взамен Филиппин, комиссии и ассамблеи учреждалось законодат. собр., состоявш. из
выборн. сената и палаты представителей. Исполнит, власть сосредоточивалась в руках ген.-губ.,
обладавшего правом вето в отношении решений легислатуры. Он назначал также членов палат,
представлявших интересы нехрист. округов. С 1917 филиппинцы заняли бол-во руководящ.
постов в адм-ции Ф.

Филлипс Уэндел (Phillips Wendel), 29.11.1811-2.02.1884-обществ. деятель. Род. в богатой семье
бостон, купца. В 1831 окончил Гарвард, обучался в Гарвард, школе права, в 1834 допущен к юрид.
практике. Стал убежденным сторонником аболиционизма, в 1840 был делегатом от Масс. на
Всемирн. антирабовлад. конгрессе в Лондоне. Вместе с У. Л. Гаррисоном участвовал в движении
за отмену рабства, приобрел известность как прекрасный оратор. Современники отмечали речь Ф;
на митинге в Бостоне (8.12.1837)  против убийства аболициониста Е.  3.  Лавджоя и его лекцию о
вожде негр, повстанцев на Гаити Туссене Лувертюре. В годы Гражданской войны Ф. прочел ее
более тысячи раз так, что она увлекла даже тех, кто не симпатизировал идее равенства рас. Ф.
резко критиковал А. Линкольна за непоследовательность, в 1864 был против его переизбрания,
также выступал против преждеврем. роспуска Американского антирабовладельческого общества и
с 1865  возглавлял его в течение 5  лет.  Ф.  поддерживал борьбу против ущемления прав нац.
меньшинств в США, добивался предоставления избират. прав женщинам, исправления уголов.
права и управления тюрьмами, введения контроля за продажей спирт, напитков, принятия мер
против бесконтрол. роста корпораций. Как сторонник признания прав рабочих в 1870 на выборах
губ. Масс. Ф. получил 20 тыс. голосов, в 1871 председательствовал на конвенте в поддержку
реформы труд, законодательства в Масс.

Филмор Миллард (Fillmore Millard), 7.01.1800-8.02.1874 - 13-й през. США. Сын бедного
фермера (шт. Н.-Й.), изучал право, с 1823 допущен к юрид. практике. В 1829-31 чл. легислатуры
Н.-И., в 1833-35 и 1837-43 чл. П. п., антимасон, затем виг. В 1848 избран вице-през. США,
председательствовал в Сенате при выработке компромисса 1850. После скоропостиж. смерти 3.
Тейлора - през. США (1850-53); подписал 18.09.50 закон о розыске беглых рабов на всей террит.
США, в послании 21.02.51 настаивал на строгом его выполнении. Послал Перри экспедицию в
Японию. После отставки жил в Буффало, Н.-Й., в 1856 канд. в през. от "ничего-не-знающих".

Философия в США -  в колон.  период на террит.  буд.  США господствовала идеология
протестант, сект, и филос. рефлексия долгое время развивалась в рамках пуританизма. В амер.
мысли 17-18 вв. преобладали проблемы Ф. религии и соц. Ф. Защитником пуритан. теократии и
критиком идеи народовластия был Дж.  Коттон,  один из первых чмер.  мыслителей.  С нач.  18 в.  в
Америку проникают идеи деизма и просветит, рационализма. Деистом и противником религ.
догматизма был губ. Н.-Й. К. Колден. На формирование филос. мысли оказало влияние
пребывание в Америке в 1729-31 англ. философа Дж. Беркли. Зарождение амер. Ф. связывают с
именами С. Джонсона (1696-1772) и Дж. Эдвардса, испытавших влияние христ. платонизма, Ф.
Бэкона, Дж. Локка и Беркли. Ф. Просвещения представлена в США именами Б. Франклина, Т.
Джеф-ферсона, Т. Пейна. В обл. соц. Ф. США оказались передовой страной, где были опробованы
и конкретизированы мн. программы просветит, идеологии, в частности теории естеств. и обществ.
договора. США как модель демократии оказали значит, влияние на развитие социально-филос.
мысли Европы.  В нач.  19  в.  в США возникает романтич.  Ф.,  во многом отличная от ев-роп.
романтизма. Наиб. значит, ее разновидностью был трансцендентализм, оказавший большое



влияние на амер. лит-ру; крупн. его представители Р. У. Эмер-сон и Г. Д. Торо. Университ. Ф. в
США до кон. 19 в. несла отпечаток провинциализма, что несомненно было связано с отсутствием
традиции и т. н. практицизмом американцев, не склонных к отвлечен, рассуждениям. Амер.
профессора Ф. испытали влияние Канта, Гегеля, Спенсера и др. школ европ. идеализма или
позитивизма. Наиб. значит, для этого периода имена -гегельянцы, У. Харрис (1835-1909), глава
сент-луисской школы, и Дж. Ройс (1855-1916), и эволюционист Дж. Фиске. Первые профессион.
филос. журналы США: "Journal of Speculative Philosophy" (1867); "Philosophical Review" (1892),
"Journal of Philosophy" (1904). В 1900 осн. "Амер. филос. ассоц.". В кон. 19 в. сформировался
прагматизм - первая амер. филос. система, получившая мир. известность. Крупн. представители
прагматизма: Ч. Г. Пирс, У. Джеймс, Джон Дьюи, Дж. Г. Мид. Своеобр. систему в духе "Ф. жизни"
создал в нач. 20 в. Дж. Сан-таяна. В 1910 был опубл. манифест неореализма,
эволюционировавшего впоследствии в критич. реализм. Марксизм не имел в США значит,
теоретиков (см. Д. Де Леон).

Финикс, г. - см. Аризона.
Фиск Джеймс (Fisk James), 1.04.1834-7.01.1872 - финансист. Род. в Беннинггоне, Вирг. Во

время Гражданской войны составил состояние на продаже долгов, обязательств конфедератов в
Англию и на контрактах с хлопком в юж. штатах, оккупир. Армией Союза. Вместе с Дж. Гулдом и
Д. Дрю в 1866-68 участвовал в "войне Эри" - против К. Вандербилта за контроль над ж. д. "Эри".
Дрю, Гулд и Ф. в 1866 учредили брокер, фирму "Фиск и Белден". Ее актив. действия
распространялись на ж/д и пароход. К., др. сферы приложения капитала, в 1868 привели к
сокращению произ-ва и росту цен на золото, а 24.09.69 к кризису, известному как "Черная
пятница". В историю амер. бизнеса Ф. вошел как один из "баронов-разбойников". Современники
запомнили его и как театр, продюсера и бонвивана, к-рого соперник застрелил в отеле из-за
актрисы Джози Мэнсфилд.

Фиске Брэдли Аллен (Fiske Bradley Alien), 13.06.1854-7.04.1942- военно-мор. деятель. В 1874
окончил Военно-морскую академию США.  Проходя службу на судах флота,  стал участником
событий, связан, с "Балтимора" делом (Чили, 1891-92), и военно-мор. демонстрации в Бразилии
(1894), когда амер. эскадра предотвратила бомбардировку Рио-де-Жанейро повстанч. флотом и
способствовала его разгрому. В должности штурмана канонер. лодки "Петрел" участвовал в
сражении у Манилы (1898), отмечен командованием за личн. мужество; принимал участие в
филиппино-американской войне. В 1910-11 и 1913-15 чл. Генерального совета флота и
Объединенного совета армии и флота. 3.08.11 досрочно произведен в контр-адм., с 1911 през.
Военно-мер. ин-та, в 1912 на командн. должностях в Атлант, флоте. В 1913 занял пост помощника
военно-мор. мин. по оператив. части, после неск. конфликтов с адм-цией В. Вильсона по вопросу о
повышении боеготовности флота в условиях обострения отношений с Японией и Первой мировой
войны в мае 1915 отказался от должности. Получил известность благодаря многочисл. техн.
изобретениям, особенно в обл. мор. артиллерии, мн. из к-рых завоевали всемирн. признание, а
также опубл. в разгар войны кн. "Флот как боевая машина". С 13.06.16 в отставке.

Фиске Джон (Fiske John), 30.03.1842-4.07.1901 - философ и историк. Род. в Конн., наст. имя
Эдмунд Фиск Грин. После развода родителей воспитывался у родственников матери, в 1855
принял имя одного из них - Джон Фиск, в 1860 добавил к фамилии конечную "е". В 1863 окончил
Гарвард, в 1865- Гарвард, школу права. Начав в 1861 с критики теории цивилизации Г. Бокля,
увлекся поиском общих закономерностей истории. С 1869 преподаватель философии и (с 1870)
истории, с 1872 помощник библиотекаря в Гарварде. Интерес Ф. к истории пробудил стремление
изучить общую теорию эволюции. В 1874 он опубл. "Очерки космической философии",
представлявшие собой попытку систематич. изложения "новой" философии, основан, на доктрине
эволюции в противовес позитивизму. Полагал, что об-во развивается по тем же законам, что и
органич. мир; соц. прогресс сводил к процессу интеллект, и морал. приспособления об-ва к среде,
способность к прогрессу признавал только за огранич. кругом зап. народов, отрицал возможность
предвидения результатов развития цивилизации. Попытки Ф. совместить эволюц. теорию с
религией составили важный этап в развитии теолог, либерализма, приведя его к открытому
конфликту с церк. ортодоксией. В 1879 покинул Гарвард. С выступления в 1880 в Лондоне начал



беспрецедент, карьеру популяр, лектора по "философской истории" Америки. Особый успех имел
цикл лекций "Американские политические идеи, рассмотренные с точки зрения всеобщей
истории" (опубл. 1885). Доказывал превосходство амер. полит. ин-тов и основан, на этом право
Америки на лидерство в мире. Рассматривая амер. федерацию как высш. достижение полит.
истории человечества, предсказывал, что она станет основой всемирн. федерации, когда
англосаксон. раса распространит свое господство "от полюса до полюса". Успех первой кр. ист.
работы "Критический период американской истории, 1783-1789" (1888) принес Ф. многолет.
контракт с бостон, издат. фирмой, во исполнение к-рого он опубл. серию соч., превративших его в
наиб. популяр, и высокооплач. амер. историка своего поколения (на рус. яз. переведено "Открытие
Америки", 1892-93). В своих книгах пытался показать всемирн. значение ключев. событий амер.
истории и обосновать право англосаксон. расы, какой она стала в результате завоевания
Североамер. континента, определять будущее всего мира. Достоинство наиб. развитых зап. наций
видел в способности обойтись без революций для обеспечения их дальнейш. прогресса, амер.
революцию охарактеризовал как самую консервативную в истории. Подчеркивая европ.
происхождение амер. ин-тов, вместе с тем одним из первых отметил значение "границы" в
истории США. Указывал на рост взаимозависимости разл. частей света, в связи с этим обосновал
необходимость отказа от политики изоляции, сближения с Англией и участия в делах Европы,
поскольку амер. полит. идеи "в состоянии воздействовать на все части Старого Света... и таким
образом изменить весь ход цивилизации" (1897). Высоко оценивал роль России в открытии Сев.
Америки и в Войне за независимость; ее несчастье видел в том, что постоян. внеш. угроза не
позволила России развивать демокр. ин-ты, вынуждая ее обращаться к военизир. формам
правления. Выступал за арбитраж, решение спор, вопросов между вел. державами, но в их
отношениях с "варварским" миром признавал неизбежность войн. В 1890-е возглавлял Лигу по
ограничению иммиграции. Взгляды Ф. оказали заметное влияние на формирование полит.
философии В. Вильсона. Пасынок Э. У. Стаутона.

Фитцхью Джордж (Fitzhugh Geoige) (у рус. публицистов 19 в. -Фиц-Гуг), 4.11.1806-30.07.1881 -
публицист, виргин. плантатор. В памфлетах "Социология для Юга, или Провал "свободного
общества"" (1854) и "Все - каннибалы!, или Рабы без господ" (1857) критиковал капитализм и
классич.  политэкономию,  широко используя доводы Р.  Оуэна,  Ш.  Фурье,  А.  Сен-Симона;
объявлял юж. рабовлад. плантацию готовой ячейкой социалист. об-ва, где все "работники" (рабы,
надсмотрщики, хозяева) получают не по труду, а "по достоинству" и где у них больше свободы и
безопасности, чем на Севере. Мануфактуры должны существовать под опекой гос-ва. Накануне
Гражданской войны всерьез надеялся, что его доводы получат всеобщ признание и помогут
рабовлад. аристократии вернуться к власти.

Фиш Гамильтон (Fish Hamilton), 3.08.1808-7.09.1893 – полит. деятель. Род. в Нью-Йорке, сын
изв. федералиста Николаса Ф. (1758-1833), назвавш. его в честь своего друга А. Гамильтона. В
1827 с отличием окончил Колумбийский колледж, в 1830 допущен к юрид. практике. В 1843-45
конгрессмен-виг, в 1847-48 зам., в 1849-50 губ. Н.-И. В 1851-57 сенатор США, выступал против
отмены Миссурийского компромисса и распространения рабства на б. мексик. террит. Примыкал к
умер,  крылу РП,  возглавлявшемуся У.  Г.  Сьюар-дом.  Два года провел в Европе,  по возвращении
поддержал А. Линкольна, выступая за жесткий курс в отношении юж. мятежников. В начале
Гражданской войны вместе с У.  М.  Эвартсом,  Дж.  Дж.  Ас-тором и др.  нью-йорк.  деятелями
основал комитет защиты Союза, затем -  федерал. уполномоченный по обмену и оказанию помощи
военнопленным. В 1869-77 госсекр. в адм-ции У. С. Гранта. Оставаясь в стороне от скандалов
"позолоченного века", придавал своим присутствием определ. респектабельность и стабильность
его кабинету. По поручению през. добивался аннексии Доминиканской республики (1869-71), в
связи с чем разошелся со своим прежним союзником, влият. сенатором Ч. Самнером, пытавшимся
диктовать собств. курс во внеш.. политике. Добился компромисс, соглашения с Англией по шир.
кругу вопросов; заключен. в 1871 Вашингтонский договор считается важнейшим дипл.
достижением Ф. Урегулировал также комплекс проблем в испано-амер. отношениях, возникших в
связи с восстанием на Кубе. На тихоокеан. направлении добивался закрепления приобретен, ранее
договор, прав амер. граждан в Китае; в 1875 заключил договор о взаимном благоприятствовании в



торговле с Гавайями, что означало по сути их включение в экон. систему США. Наличие острых
противоречий с европ. державами побуждало Ф. стремиться к сотрудничеству с Россией, к-рое он
пытался использовать в переговорах с Англией по делу "Алабамы" и о границе в р-не о. Сан-Хуан.
Конфликт Ф. с росс, посланником К. Г. Катакази вызвал охлаждение в двухсторон. отношениях;
жесткая позиция Ф. по вопросу о выдаче преступников привела к срыву переговоров о
заключении соответств. соглашения. Единств, достижением росс, политики Ф. стало заключение в
1874 соглашения о защите торг. марок. С 1854 до самой смерти Ф. был през. Общества
Цинцинната, с 1859 - през. совета попечителей Колумб, колледжа (затем ун-та), в 1867-69 являлся
през. нью-йорк. ист. об-ва. Сын и внук Ф., носившие то же имя, избирались конгрессменами от РП.
Ст. сын Николас Ф. (1848-1902) стал изв. дипломатом; мл. сын Стайвесант Ф. (1851-1923) - кр.
предпринимателем.

Флаг США (Flag  of  the  USA)  -  состоит из 13  перемежа-ющ.  горизонт,  полос (7  красных и 6
белых), символизир. первонач. 13 штатов, образовавш. в 1776 США. В левом верх, углу на синем
поле в 9 рядов (5 рядов по 6, 4 ряда по 5 звезд) расположено 50 белых пятиконеч. звезд соответств.
числу штатов, входящ. ныне в федерацию. Подобная комбинация символов дала обиход, назв. Ф. -
"Звезды и полосы". Ф. род. в годы Войны за независимость. Первонач. использовались флаги с
традиц. для колоний символами - елью, гремучей змеей, звездами и т. п. Наиб. распространенным
был "Юнион Флэг" или "Грэнд Юнион флэг", поднятый 1.01.1777 у штаб-квартиры главно-команд.
Армией континентальной Дж. Вашингтона. Он состоял из белых полос на красном поле, общее
число к-рых соответствовало числу 13  восставш.  штатов,  и традиц.  для флага метрополии
комбинации крестов Св. Георгия и Св. Андрея в левом верх. углу. 14.06.77 Континентальный
конгресс постановил, что Ф. должен состоять из 13 чере-дующ. красных и белых полос и 13 белых
звезд на синем поле, образуя созвездие в его левом верх. углу. Т. к. размеры и конфигурация звезд
и полос не были оговорены,  флаги поначалу отличались друг от друга.  Вступление в союз нов.
штатов привело к увеличению звезд и полос на Ф. В 1818 решено сохранить первонач. число
полос и добавлять звезду с принятием каждого нов. штата. После 100-лет. годовщины создания Ф.
празднование этой даты стало традиционным, а в 1949 день 14.06 был провозглашен Днем Ф. С
историей создания Ф. связано много легенд. Одна из наиб. распространенных - о Бетси Росс,
якобы изготовивш. первый Ф. в июне 1776. Ф. поднимается не только над правит. учреждениями,
дипл.  миссиями,  но и над школами,  зданиями фирм и частн.  домами,  является непременным
атрибутом служеб.  кабинетов должност.  лиц.  Цвета Ф.  и его символика широко используются в
прикл. искусстве, рекламе и т. п. Помимо Гос. Ф. в США существуют флаги всех штатов и округа
Колумбия, бол-ва городов. Свои флаги имеют през. и вице-през., главы мин-в и их заместители, др.
офиц. лица, а также рода войск, их командующие, воен. академии и т. д.

"Флетчер против Пека" ("Fletcher v. Peck") - суд. дело о пожалованиях легислатурой Дж. в 1795
огромн. зап. террит. 4 зем. К (см. Язу афера). После принятия в 1796 легислатурой Дж. акта,
аннулир. сделку, борьба вышла за пределы штата. Часть земель попала к не причастным к афере
покупателям. Один из них - Пек продал Флетчеру землю, полагая, что акт легислатуры Дж. от
1796 об аннулировании первонач. сделки не затрагивает интересы последующ, покупателей.
Флетчер подал иск о нарушении соглашения Пеком. По нему в 1810 Верховный суд США
единогласно принял подготовл.  его пред.  Дж.  Маршаллом решение.  Суд.  власти США не
посчитали возможным учесть мотивы,  по к-рым легислатура Дж.  продавала зап.  террит.  зем.  К.
Верх, суд истолковал такое соглашение о продаже как соответствующее положениям Конституции
США и подлежащее исполнению, а акт легислатуры Дж., аннулир. это соглашение, объявил
неконституционным. Судьи оказали значит, содействие зем. спекулянтам и перекупщикам, взяв
под защиту их сомнит. сделки. Это решение установило важный прецедент в суд. практике США.

"Флибустьерство" (Filibustering) - полит. термин, означающий тактику обструкции,
применяемую парламент,  меньшинством для предотвращения голосования и в конеч.  счете
отклонения обсуждаемого законопроекта. "Ф." применялось практически с момента создания
Конгресса, хотя сам термин получил распространение с 1880. "Ф." заключается в произнесении
долгих речей, не имеющ. зачастую отношения к обсуждаемому вопросу; внесении многочисл.
поправок и предложений; нарушении кворума, требовании при любой возможности поимен.



голосования и т. д. П. п. из-за своей численности первой обратила внимание на необходимость
ограничения времени выступления. Уже в правилах 1789 имелось положение, согласно к-рому
прения прекращались принятием предложения о постановке на голосование осн. пункта повестки.
С 1798 конгрессменам было позволено выступать по обсуждаемому вопросу только один раз,  а с
1841 речи в П. п. были ограничены одним часом. Через 6 лет было решено при обсуждении
поправок ограничить выступления 5 мин. В качестве компенсации подобного ущемления свободы
дебатов было разрешено публиковать любые материалы в "Congressional Records". В 1880 спикеру
было предоставлено право решать вопрос об уместности того или иного выступления. В итоге к
1890 правила П. п. сделали "Ф." практически невозможным. В Сенате сохранение почти неогранич.
свободы слова позволяло прибегать к "Ф.".  Первый случай "Ф.",  длившегося 10  дней,  отмечен в
1841, а в 1880-90 Сенат охватила своеобр. эпидемия "Ф.". Из случаев "Ф." наиб; известны
выступление в 1908 Р. М. Лафоллета, дливш. 18 ч. 23 мин., и речь Р. Смута в 1915, говорившего,
не отклоняясь от темы, 11 ч. 35 мин. В 1917 предложение през. В. Вильсона о вооружении торг.
судов, одобрен, подавляющ, бол-вом П. п., было провалено группой сенаторов, своими
выступлениями с 28.02 по 4.03 не допустившими голосования до истечения срока полномочий
данного состава Конгресса. После этого случая Сенат в том же году дополнил свои правила 22-м
пунктом о прекращении дебатов. Это правило ограничило выступления по обсуждаемому вопросу
часом при условии принятия 2/3 голосов соответств. петиции, подписан. 16 сенаторами. Традиции
неогранич. дебатов, однако, сохранились.

Флибустьеры (Filibusters, искаж. голл. vreijbueter -"пират") - в 17- 18 вв. так называли пиратов
Вест-Индии,  в 19 в.  в США-  вооруж.  банды,  нападавш.  на страну,  с к-рой США не находились в
состоянии войны, для захвата террит., обычно также насаждения рабства и последующ,
присоединения к США. Примеры деятельности Ф. - заговор А. Бэрра, захват Зап. Флориды (1810)
и Техаса. В 1849 в США бежал исп. ген. Нарсисо Лопес, адъютант губ. Кубы; он трижды (1849,
1850, 1851) пытался высадить десант (200-500 чел., гл. обр. американцев) и захватить Кубу, после
провала посл. попытки скрывался в горах, был пойман и казнен в Гаване. Наиб. знаменитым амер.
Ф. был Уильям Уокер, в молодости журналист в Нов. Орлеане и Сан-Франциско. В нояб. 1853 во
главе небольшого отряда он выгнал мексик. власти из Ниж. Калифорнии, объявил себя
"президентом" этой "республики", даже пытался захватить шт. Сонора, но в мае 1854 вынужден
бежать в США. Во главе нов. отряда (57 чел.), навербован, в Сан-Франциско из неудачников-
золотоискателей, бродяг и уголовников, Уокер 13.06.1855 высадился на Тихоокеан. побережье
Никарагуа, в союзе с мест. либералами начал воен. действия против консерваторов, в сент. занял
столицу г. Гранада и приказал расстрелять лидера консерваторов М. Майоргу, а затем и наиб.
влият. либерального ген. П. Корраля, обвинив его в "предательстве". 23.11.55 Уокер издал декрет о
наделении каждого амер. иммигранта 250-350 акрами земли, намереваясь депортировать из
страны мулатов и креолов и "отдать большую часть земель в руки белой расы".  (В 1855-56  в
страну прибыло до 1000 амер. поселенцев.) Уокер объявил себя "генералиссимусом", намеревался
объединить республики. Центр. Америки под протекторатом США (девиз "Пять иди ни одной"
был вышит на знамени его "фаланги"). 1.03.56 Коста-Рика объявила войну Уокеру, но к кон. апр.
после неудач прекратила ее. 12.07.56 Уокер сместил през. Никарагуа П. Риваса, старейшего лидера
либералов, и сам занял этот пост. Ривас бежал в г. Чинандегу, где объявил Уокера предателем и
призвал никарагуанцев, Гватемалу и Сальвадор к борьбе с ним. 21.09.56 Уокер легализовал
рабство (отменен, в 1824), а для финансирования войны захватил собственность "Аксессори
транзит компани". Основатель последней К. Ван-дербилт с нояб. через своих эмиссаров начал
поддерживать - в т. ч. финансами - объединение всех противников Уокера в коалицию во главе с
Коста-Рикой. Отступая под ее натиском из Гранады 14.12.56, Уокер поджег город, затем был
осажден в г. Ривас на берегу оз. Никарагуа и 1.05.57 с согласия коалиции сдался амер. коммодору
Ч. Дэвису, к-рый доставил его с остатком армии в Нов. Орлеан. (През. США Ф. Пирс 14.05.56
принял в Белом доме посланца Уокера в качестве представителя Никарагуа, но отказался признать
Уокера през.) Нов. през. Дж. Бьюкенен приказал амер. флоту пресекать авантюры Ф., и со
следующ. двумя попытками Уокера было покончено быстро. Высадившись в нояб. 1857 на атлант,
побережье Никарагуа, в устье р. Сан-Хуан, он уже в дек. сдался амер. воен. кораблю, а в окт. 1858



был задержан, едва выйдя из устья р. Миссисипи. В июне 1860 Уокер высадился на атлант.,
побережье Гондураса, 3.09 был задержан десантом с брит. корабля, передан Гондурас, властям и
12.09 расстрелян по приговору воен. суда в г. Трухильо. Авантюры Ф. пользовались
популярностью и поддержкой на Юге США, т. к. могли расширить террит., где применялось
рабство, прекратились с началом Гражданской войны.

Флойд Джон (Floyd John), 24.04.1783-16.08.1837 - полит. деятель. Был хирургом на англо-
американской войне. В 1814-17 чл. легислатуры Вирг., в 1817-29 чл. П. п. 25.01.1821 внес билль об
Орегоне (ставший первым шагом к Орегонскому договору); поборник интересов плантаторов
"границы", участвовал в основании ДП. В 1830-34 губ. Вирг., в 1831-32 поддерживал планы
отмены рабства, но затем стал сторонником нуллификации, настраивал легислатуру и милицию
штата на поддержку Ю. К. в случае вооруж. конфликта (дек. 1832, март 1833).

Флойд Джон Бьюкенен (Floyd John Buchanan), 1.06.1806-26.08.1863 - полит. и воен. деятель.
Сын Дж. Ф. В 1847-48 чл. легислатуры, в 1849-52 губ. Вирг. Организатор предвыбор. кампании
Дж.  Быокенена,  воен.  мин.  в его пр-ве с 1857.  После избрания А.  Линкольна през.  приказал
переместить с Севера на Юг ряд арсеналов, что повлекло скандал и отставку 29.12.60. В
Гражданской войне-ген. Армии Конфедерации, умер от ран, получ. в битве на р. Биг-Сэнди.

Флорида (Florida) - штат на юго-востоке США, занимает одноимен. полуостров и полосу вдоль
Мексик. зал. Пл. - 151,7 тыс. км2, адм. центр - Таллахасси. Открыта исп. мореплавателем По нее
де Леоном (1513), к-рый дал нов. земле имя Florida (Страна цветов). Испанцы назвали Ф. всю изв.
им террит. на востоке Сев. Америки. В 1549 до-миникан. монахи начали миссионер, деятельность
среди индейцев. В 1562 150 фр. гугенотов во главе с Жаном Эбо объявили Ф. фр. владением и
поставили форт Каролин в устье р. Сент-Джонс. В 1565 исп. адм. Педро де Аливес осн. поселение
Св. Августина (ныне Сент-Огастин); исп.-фр. борьба кончилась к 1568 изгнанием французов, Ф.
стала частью генерал-губернаторства Куба. С 1566 иезуиты обращали в католичество индейцев
ямасси, но в 1571 перебиты своими подопечными. В 1573-1763 успешно действовали францискан.
миссии. По Мадрид, договору 1670 Англия признала Ф. исп. владением. В 1698 Франция учредила
колонию Луизиана, куда вошла террит. между р. Ибервиль и Пердидо (нынеш. зап. границей
штата); тогда же испанцы поставили форт Пенсакола, чтобы блокировать дальнейш. продвижение
французов. В 1704 в результате брит. нападения 13 из 14 францискан. миссий разрушены. По
испано-фр. соглашению 1719 р. Пердидо стала границей Ф. и Луиз. Мн. события Войны из-за уха
Дженкинса происходили во Ф.;  во время Семилетней войны во Ф.  боев не было,  но по Париж,
миру 1763 Ф. перешла к Англии (Луиз, к Испании); граница от р. Миссисипи до р. Чаттахучи
проведена по 31 с. ш. Прокламацией Георга III 2.10.63 учреждены провинции Вост. Ф. и Зап. Ф.
(граница по р. Аппалачикола). По англо-исп. соглашению 1764 сев. граница сдвинута к 32 46 с. ш.
("линия Язу", упиралась в Миссисипи в устье р. Язу, у нынеш. Виксберга). Попытки заселения
Флор ид колонистами из Англии (1767-76) провалились. Во время Войны за независимость США
(1779) испанцы во главе с Бернардо де Гальвесом начали отвоевание Ф. у англичан, 9.05.81 взяли
Пенсаколу и к 1783 установили полный контроль. По Парижскому мирному договору 1783
граница между исп. Ф. и США от Чаттахучи до Миссисипи была проведена по 31 с. ш.; испанцы
еще 12  лет настаивали на "линии Язу"  и согласились с 31  лишь по Пинкни договору 1795.  Исп.
власть держалась на гарнизонах 3 фортов: Св. Августина, Св. Марка и Пенсакола; в болотист, р-
нах полуострова жили семинолы. В 1783-1800 все побережье Мексик. зал. принадлежало Испании,
границы между Ф. и Луиз, не существовало. 1.10.1800 наполеон. Франция приобрела у Испании
Луиз., не уточнив ее границу с Ф. США в результате Луизианы покупки 1803 фактически
получили южнее 31 ш правый берег Миссисипи, а на левом-лишь окрестность Нов. Орлеана и оз.
Понтшартрен. Зап. Ф. в 1803-13 называлась террит. между р. Миссисипи, Аппалачикола, Нов.
Орлеаном, 31 с. ш. и Мексик. зал., с городами Батон-Руж, Форт-Морепа (ныне Билокси), Мобил и
Пенсакола, под слабой исп. властью, быстро заселяемая американцами и по частям аннексируемая
США.  В 1804  США заявили претензии на часть Зап.  Ф.  между р.  Миссисипи и Пердидо.  После
оккупации Испании Наполеоном (1808) и начала освободит, движения в Мексике амер. поселенцы
23.09.10 свергли исп. власть в Батон-Руж, 26.09 провозгласили независимость Зап. Ф. и
ходатайствовали о присоединении к США. През. Дж. Мэдисон прокламацией 27.10.10 включил р-



н Батон-Руж в террит. Орлеан (ныне шт. Луиз.). В 1811-12 губ. Орлеана Дж. Уилкинсон занял
часть Зап. Ф. с г. Билокси, к-рая 14.05.12 была включена в террит. Миссисипи. Претензии на г.
Мобил были заявлены актом Конгресса 24.02.04; в 1812-13 англичане (как союзники Испании по
войне с Наполеоном) устроили там базу, и в ходе англо-американской войны Уилкинсон 15.04.13
захватил Мобил. В Вост. Ф. амер. колонисты и милиция Джорджии под командованием ген.
Джорджа Мэтьюза в 1811-12 заняли Сент-Огастин. Госсекр. Дж. Монро 4.04.12 дезавуировал их
действия, но до мая 1813 амер. войска оставались там. Осенью 1814, продвигаясь к Нов. Орлеану
для отражения брит. десанта, ген. Э. Джексон 7.11.14 занял Пенсаколу, но через неск. дней
оставил ее. В 1816-17 нападения семинолов на амер. поселения в Алабаме и Джорджии дали
Джексону повод для вторжения во Ф. (26.03.18); он занял форт Св. Марка и Пенсаколу (см. также
Амелш; Амбристера-Арбатнота дело). По Адамса-Ониса договору вся Ф. вошла в состав США;
передача власти состоялась в Пенса-коле 17.07.21. В 1822-45 - федерал. террит. со столицей
Таллахасси (с 1824); первым губ. стал Джексон. Массов. заселение Ф. американцами началось
лишь по окончании семинольских войн. 3.03.45 Ф. стала 27-м штатом США. В 1853-61 быстрыми
темпами строились ж. д. 10.01.61 Ф. вышла из США и вступила в КША. С началом Гражданской
войны блокирована федерал. флотом, Сент-Огастин и Фернандина в марте 1862 заняты сев.
десантами. В единств, сухопут. сражении при Оласти 20.02.64 победили конфедераты. В 1865-68
под оккупацией федерал. войск. Повторно принята в США 26.06.68. До 1876 у власти РП, позднее
ДП. С 1880 специализация на курорт, деле, особенно после заморозка 1895, причинивш. цитрус,
посадкам ущерб 50  млн дол.  В нач.  20  в.  развернулось осушение болот.  Неофиц.  назв.  -
Апельсиновый штат. Девиз - "В Боге наша надежда". Символика: цветок - цветок померанца;
птица - многоголосый пересмешник. Гимн - "Старожилы".

Флот США (U.S.  Navy)  -  один из осн.  видов вооруж.  сил США.  Первые шаги к созданию Ф.
предприняты 2.09.1775, когда Дж. Вашингтон поручил переоборудовать неск. рыболовец. судов в
воен., и 13.10, когда Континентальный конгресс принял решение о приобретении 2 воен. кораблей.
Команд. военно-мор. силами восставш. колоний 5.11.75 назначен Э. Гопкинс (1718-1802). 28.11
утвержден первый свод правил, регулировавш. деятельность Континент. Ф. Наибольш. успехов в
борьбе с англичанами во время Войны за независимость добились кап. Дж. П. Джонс и Дж. Бэрри
(1745-1803). С продажей в 1785 фрегата "Альянс" рев. Ф. прекратил существование. Не меньшее
значение, чем регуляр. Ф., имело в те годы каперство, широко использовавшееся американцами и
в последующ, воинах. Первые федерал. мор. силы - Служба тамож. катеров - созданы законом от
4.08.1790. По закону от 2.03.99 на время воен. действий она включалась в состав Ф., как и создан,
на ее основе 28.01.1915 Берегов, охрана США. Постоян. угроза т. н. "варварийских войн"
вынудила Конгресс принять 27.03.1794 закон о постройке 6 фрегатов, 20.04.96 судостроит.
программа сокращена вдвое, в 1797 на воду спущены первые корабли амер. Ф. - "Юнайтед
Стейтс", "Констелейшн", "Констить-юшн". В 1797 принят нов. свод военно-мор. правил,
регулировавш. деятельность Ф. в парус, эпоху. В 1798 созданы Военно-мор. мин-во и морской
пехоты корпус. По закону об устройстве Ф. в мирн. время от 3.03.1801 он подвергся резкому
сокращению, но начавшаяся вскоре Триполитанская война позволила сохранить осн. ядро Ф.
После ее окончания произошел поворот от постройки наступат. судов дальнего плавания к стр-ву
канонер. лодок, предназнач. для обороны побережья. Англо-американская война привела к
возрождению океан. Ф. в результате ряда блестящих побед амер. фрегатов и рейда "Эссекса" по
Тих. океану. По программам 1813 и 1816 построено 10 линейн. кораблей, первым из к-рых стал
"Франклин". В 1815 к охране гавани Нью-Йорка приступило первое паров, судно "Демологос" Р.
Фултона. В 1844 Дж. Эриксоном (1803-89) построено первое винтов, судно "Прин-стон".
Алжирская экспедиция амер. Ф. завершилась созданием в Средизем. море первой постоянно
крейсир. эскадры в дальних морях. На протяжении 1820-х необходимость борьбы с пиратами
привела к созданию такой эскадры в Вест-Индии, интересы "китайской торговли" - в Ост-Индии,
многочисл. между-нар. проблемы в пределах Зап. полушария - на Тих. океане и в Юж. Атлантике.
В момент обострения отношений с Англией в 1841 на базе вест-инд. эскадры создана эскадра для
охраны побережья США (Home Squadron), значит, увеличенная в годы Мексиканской войны и
послужившая впоследствии основой Североатлант. эскадры - наиб. мощного соединения амер. Ф.



В 1843 началось патрулирование берегов Зап. Африки в целях предотвращения работорговли.
Сост. частью Ф. являлись т. н. корпуса его гражд. служащих (капелланов, конструкторов, врачей,
инженеров - осн. 1842, сестер милосердия - осн. 1908). Ф. выполнил роль ударн. силы в открытии
для Америки обширных рынков Азии.  В ходе Мексик.  войны Ф.  сыграл важную роль в захвате
Калифорнии и Веракруса. С началом Гражданской войны бол-во судов было отозвано с загран.
станций для орг-ции блокады Юга,  провозглашен.  19.04.61.  В составе Ф.  были созданы 4
блокирующ. эскадры, речи, флотилии Миссисипи и Потомака. Пр-во КША приняло 21.02.61
решение о формировании собств. военно-мор. сил (Confederate Navy). Наибольш. эффект
произвели действия южан на торг.  коммуникациях Севера (см.  "Алабама").  Для борьбы с
"истребителями торговли" в США с 1863 началось стр-во первых в мире крейсеров типа
"Вампаноа". 9.03.62 произошло первое сражение между броненос. судами (см. "Мо-нитора"-
"Мерри-мака" бой). Большую морал. поддержку Северу оказали Американские экспедиции
русского флота. Герои этой войны- Д. Г. Фаррагут и Д. Д. Портер стали первыми амер.
адмиралами. С 23.04.66 Ф. США разделен на 6 эскадр: северо- и южноатлант., европ., азиат.,
южно-и северотихоокеан. (объединены в одну в 1869). В 1874 построены первые амер. миноносцы
"Аларм" и "Интрепид". С окончанием Гражд. войны мор. торговля США, а вместе с ней и воен. Ф.
вступили в полосу упадка, чему в немалой степени способствовала деятельность вице-адм. Д. Д.
Портера, направл. на консервацию технол. отсталости. В 1881 мор. мин. У. Хант создал спец.
совет по выработке мер по возрождению Ф., к-рое началось с законов от 5.08.82 о военно-мор.
ассигнованиях и от 3.03.83 о постройке первых стальных судов (крейсеры "Атланта", "Бостон",
"Чикаго" и посыльное судно "Долфин"), составивших т. н. Белую эскадру, к-рая положила начало
совр. Ф. Дальнейшему прогрессу способствовала деятельность мор. министров У. Чендлера, У.
Уитни, Б. Трэси (1882-93). Решение о постройке кораблей из материалов отеч. произ-ва дало
мощный стимул к развитию сталелит. пром-сти в США. По закону от 3.08.86 началась постройка
первых амер. броненосцев "Мэн" и "Техас", предназнач. для берегов, обороны, по закону от
30.06.90 - первых океан, броненосцев. Переход к стр-ву нов. Ф. ускорили катастрофа в Апиа,
"Балтимора" и Мафии дело, а также актив. пропаганда, начатая на рубеже 1880-90-х теоретиком
мор.  мощи А.  Т.  Мэхэном.  Гибель броненосца "Мэн"  стала прологом к испано-американской
войне, в ходе к-рой амер. Ф. оправдал свое существование в глазах обществ. мнения, одержав
решающ, победы у Манилы и Сантьяго. 13.10.1900 в состав Ф. вошла первая подвод, лодка.
19.07.01 восстановлена упразднен, в 1898 европ. эскадра, распоряжением по мор. ведомству от
4.10.02 создана особая Кариб, эскадра. Растущ. угроза герм. вторжения в Зап. полушарие и не-
утешит. итоги крупн. в истории США мор. маневров 1902 привели к принятию 3.03.03
беспрецедент, судостроит. программы, по к-рой было заложено одновременно 5 броненосцев. На
основании закона от 3.03.05 в дек. 1906 США приступили к постройке первых линкоров "Сауз
Кэролайн" и "Мичиган" дредноут, типа. В 1907 азиат, и тихоокеан. эскадры сведены в единый
Тихо-океан. Ф.; европ., северо-и южноатлант. - в Атлант. ("Великий белый флот"). Отд. Азиат. Ф.
восстановлен в 1910. В 1909 спущен на воду первый амер. эсминец. В 1910-11 произведены успеш.
эксперименты во взлету и посадке самолетов на палубу корабля и на воду. Принятые в период
Первой мировой войны гигант, судостроит. программы ставили задачу превращения амер. Ф. в
наиб. мощный в мире. Опыт амер. воен. судостроения оказал заметное воздействие на развитие
рус. Ф., благодаря чему, в частности, в его составе появились классы клиперов и мониторов. В
1830-1906 в США по заказу России строились суда самых совр. типов, (см. также Визит
американского флота в Россию 1911; Русский флот в Америке; Фокса миссия.)

Фокса миссия (Fox Mission) - чрезвыч. посольство, направл. в Россию для вручения резолюции
Конгресса от 16.05.1866 с поздравлениями Александру II по случаю благополуч. исхода
покушения на его жизнь. Имела гл. целью углубление полит. и военно-мор. сотрудничества между
США и Россией, посетила также Англию, Францию, Данию, Швецию и Австро-Венгрию. Главой
миссии назначен зам. мор. мин. кап. Густав Ваза Фокс (1821-83), актив. сторонник сближения с
Россией. Направлялась на эскадре в составе монитора "Миантономо", первым из судов этого типа
совершившим переход через океан, и фрегата "Огаста" (кап. А. Мюррей). Прибыла в Кронштадт
25.07/6.08. Отчет о приеме Ф. м. императором 27.07/8.08 стал первой телеграммой, отправл. из



России по атлантическому кабелю. Помимо СПб. посетила Москву и волж. города от Ниж.
Новгорода до Твери. Фокс получил почет. гражданство столицы и 4 др. рус. городов. 3/15.09
покинула Россию. Успех плавания "Миантономо" вдохновил рус. судостроителя А. А. Попова на
создание проектов первого рус. мореход, броненосца "Петр Великий" и первых в мире броне-нос.
крейсеров. Наряду с продажей Русской Америки Ф. м. ознаменовала кульминацию рус.-амер.
сближения, способствовала успеху переговоров межпу США и Францией о выводе фр. войск из
Мексики и с Англией по делу "Алабамы". За Ф. м. последовали визиты в Россию эскадр Д. Г. Фар-
рагута (1867) и Д. Уордена (1875), 2 корветов в 1879.

Фоллен-Тимберс, сражение (Follen Timbers, Battle of) - столкновение 20.08.1794 на Северо-
Западной территории между амер. войсками под командованием ген. Э. Уэйна и индейцами,
отступившими к одному из брит. погран. фортов. Располагая числ. перевесом (ок. 1300 чел.),
хорошо вооруж., обученные регуляр. войска и волонтеры из Кент, атаковали и рассеяли до 800
индейск. воинов, укрывавшихся за завалами из деревьев. Победа Уэйна при Ф.-Т. подорвала
влияние Англии на индейцев, способствовала выполнению условий Джея договора об эвакуации
брит. гарнизонов из погран. фортов и вынудила индейск. племена заключить в 1795 Гринвиллский
договор.

Фонд Карнеги за международный мир - см. Карнеги Э.; Лансинг Р.; Рут Э.; Фостер Дж. У.
Фонды (Foundations) - благотворит, орг-ции для поддержки образования, здравоохранения,

науки, культуры, соц. обеспечения и т. д. Управляются советами, действующими по законам
федерал. и отд. штатов. Первые Ф. созданы в 1790 на завещ. Б. Франклином Бостону и
Филадельфии по 1 тыс. ф. ст. каждому для предоставления займов молодым людям, проявившим
способности в разных обл. знания и занятий. Эти Ф. успешно действуют до сих пор. Бол-во совр.
Ф. возникли на средства корпораций в нач. 20 в. - "Ф. всеообщего образования" (1902) и "Ф.
Рокфеллера" (1913) на пожертвования Дж. Д. Рокфеллера, "Корпорация Карнеги" (1911) на деньги
Э. Карнеги и др.

"Форд мотор К"  ("Ford  Motor  Co")  -  автомобилестро-ит.  К,  учреждена Г.  Фордом и еще 11
компаньонами в Мич. 16.06.1903 с начал, капиталом 100 тыс. дол. Позднее большая часть акций
перешла к Форду.  Ост.  акции приобрел его сын Э.  В.  Форд в 1919. Затем была организована К с
капиталом в 100  млн дол.  для выпуска легкое,  и груз,  автомобилей,  тракторов,  самолетов,
кораблей, локомотивов, двигателей внутр. сгорания и др. продукции. В 1911 "Ф. м. К" выиграла
дело "Селдон Патент", позволившее освободить автомобилестроит. Отрасль от господства
лицензион.  группы.  В 1914 "Ф.  м.  К"  установила 8-час.  раб.  день с ежеднев.  миним.  оплатой в 5
дол., с 1913 началось шир. выполнение воен. заказов пр-ва США, "Ф. м. К" одной из первых
организовала масс. произ-во пром. продукции (с 1908 произведено 15 млн первого в мире масс.
недорогого автомобиля "Модель Т."), приступила к техн. оснащению отрасли и созданию
конвейер, линий, развитию техн. дизайна, установлению "партнерских отношений" работодателей
и работников. В 1903-38 на ее предприятиях произведено 26 912 657 единиц разл. продукции;
общая сумма продаж составила более 15 млрд дол.

Форенкера закон - см. Пуэрто-Рико. Форт-Оканоган -см. Вашингтон (штат).
Форт-Росс (Fort Ross) - центр промыслов, и с/х колонии, основан. "Российско-американской

компанией" в Калиф, к северу от зал. Сан-Франциско; известен также как селение Росс. С кон. 18 в.
рус.  промышленники вели промыслы в калифорн.  водах,  в 1806  Н.  П.  Резанов выдвинул проект
орг-ции постоян. поселения и последующ, занятия всей сев. Калифорнии, фактически не
контролируемой Испанией. В ходе трех эксп., осуществл. в 1808-11 под руководством И. А.
Кускова, для поселения было выбрано место к северу от устья р. Славянка (ныне Рашн-ривер), в
марте 1812 сюда прибыла партия переселенцев, 30.08/11.09.12 состоялось торжеств, поднятие рус.
флага. Помимо Ф.-Р. в состав колонии входили пристань в зал. Мал. Бодего (Румянцевская гавань),
сторожев.  пост между ними и один из Фараллонских о-вов,  где велась охота на мор.  выдр -
каланов; впоследствии возникло неск. мелких с/х и промыслов, поселений на побережье и в
долине р. Сакраменто (Рус. Калифорния). В сент. 1817 кап. судна "Кутузов" Л. А. Гагемейстер от
имени "Росс.-амер. К." заключил соглашение с индейск. вождями об уступке террит. Чтобы не
допустить русских к зал. Сан-Франциско, испанцы основали к северу от него миссии Сан-Рафаэль



(1817) и Сан-Франциско Солано (1823), что лишило рус. колонию в Калиф, возможности к
дальнейшему развитию. После провозглашения независимости Мексики ликвидации Ф.-Р.
потребовал мексик. император Августин I. Основой х-ва первонач. был промысел каланов в
прибреж. водах, после истощения промыслов гл. роль играло произ-во кож. и метал, изделий, в
обмен на к-рые Ф.-Р. получал продовольствие из поселений в зал. Сан-Франциско. В 1836
правитель Русской Америки Ф. П. Врангель вел переговоры с Мексикой о расширении колонии в
обмен на признание Россией мексик. независимости, но успеха не имел. В 1839 росс, посланник в
США А. А. Бодиско выдвинул нов. план переговоров с Мексикой с целью добиться признания ею
Ф.-Р.  и расширения рус.  владений в Калиф.  В том же году правление "Росс.-амер.  К."  признало
нецелесообразным дальнейш. сохранение Ф.-Р., в дек. 1841 Ф.-Р. продан выходцу из Швейцарии И.
А. Суттеру, создавшему в 1839 поселение Нов. Гельвеция в долине р. Сакраменто. Оставшаяся
часть рус. и креол, нас. составила основу рус. общины Сан-Франциско. В наст. время в Ф.-Р.
расположен ист. музей, р. Рашн-ривер является популяр, местом отдыха.

Форт-Хиллское обращение (Fort Hill Address), 26.07.1831 -открытое письмо вице-през. США
Дж. К. Кэл-хуна (названо по его плантации в Ю. К.), где он впервые публично заявил о своей
приверженности доктрине нуллификации. Кэлхун писал, что в такой огромной стране, как США,
интересы разных секций различны, и вопрос о тамож. тарифах, выгодных Северу и разорительных
для Юга, нельзя оставлять в исключит, компетенции федерал. пр-ва. Право штата на
нуллификацию обосновано с помощью изменен, цитаты из Виргинии и Кентукки резолюции
(кентукк. 16.11.1798): "Во всех случаях, когда существует договор между сторонами и нет общего
судьи, каждая сторона имеет одинаковое право судить о действии другой, о величине
положенного возмещения и способе, каким его добиться".

Форт-Хиллское письмо (Fort Hill Letter) - наиб. радикал, документ кампании за нуллификацию
1828-33. Вице-през. Дж. К. Кэлхун 28.08.32 направил губ. Ю. К. Дж. Гамильтону письмо о
способах, какими штат может добиться отмены федерал. тамож. тарифа 1828: 1) предложить
Конгрессу принять поправку к Конституции, передающую регулирование внеш. торговли в
компетенцию штатов, 2) компромисс между властями штата и федерации (к-рый фактически и
был заключен 2.03.33), 3) уступка со стороны федерации, 4) "как посл. средство - сецессия", т. е.
выход Ю. К. из США.

"Форум" - см. Пресса в США.
Фостер Джон Уотсон (Foster John Watson), 2.03.1836-15.11.1917-специалист по междунар.

праву, дипломат. Род. в Инд. В 1855 окончил ун-т Индианы, обучался в Гарвард, школе права, в
1857 допущен к юрид. практике. В 1861 вступил в Армию Союза, Гражданскую войну закончил в
звании полк, добровольч. сил. За заслуги перед РП назначен посланником в Мексике (1873-80).
26.01.1880 назначен посланником в России, аккредитован 30.05/11.06, занимал пост до
20.07/1.08.81. В 1881 открыл в Вашингтоне юрид. фирму, консультировавш. иностр., в т. ч. росс,
представительства в США. В 1883-85 посланник в Испании. В 1891 уполномоченный США на
торг. переговорах с гос-вами Лат. Америки и Европы, начатых на основании Маккинли тарифа. С
29.06.92 по 23.02.93 госсекр. в кабинете Б. Гаррисона. Осн. внимание уделял укреплению амер.
позиций на Тих. океане, протестуя против активизации Англии в р-не самоан. порта Паго-Паго и
добиваясь аннексии Гавайев. Глубоко религ. человек, пресвитерианин, рассматривал христианство
как реал, силу, способную привести все народы мира к общей системе этич. ценностей; активно
поддержал амер. миссионеров в их конфликте с исп. властями на о. Понапе (Микронезия), что
создало напряженность в отношениях с Испанией. Способствовал ратификации русско-амер.
конвенции о выдаче преступников, относил это к числу своих важнейш. заслуг. В 1893
представитель США в арбитраж, комиссии, рассматривавшей англо-амер. спор об условиях
котиков, промыслов в Беринговом море. В 1895 советник кит. пр-ва на мирн. переговорах между
Китаем и Японией, вопреки противодействию рус. дипломатии добивался ратификации Симо-
носекск. договора на условиях, максимально благоприятных для Японии. Оставаясь юрид.
советником кит.  пр-ва и выступая посредником между ним и делов.  кругами США,
противодействовал росту влияния России на Д. Востоке. Сыграл важную роль в формировании
политики "открытых дверей", ради ее успеха добивался смягчения законов об ограничении



китайской иммиграции (1902). В 1903 советник амер. делегации в арбитраж, комиссии по
определению границы Аляски. В том же году опубл. кн. "Американская дипломатия на Востоке",
где доказывал важность овладения кит. рынком для экон. интересов США. Обращал внимание на
пром. рост Японии, что могло превратить ее в опасного соперника США, но видел в ней силу,
способную остановить экспансию России, соглашение с к-рой считал возможным только в случае
признания ею принципов "открытых дверей". В русско-японской войне желал победы Японии, не
ожидая ее резкого усиления. Co-действовал быстрой карьере своего зятя Р. Лансинга, в 1906
вместе с ним и Э. Рутом стал одним из организаторов Амер. об-ва междунар. права. В 1907
представлял интересы Китая на 2-й Гааг. конф. мира. С 1910 чл. ру-ководящ. совета Фонда
Карнеги за междунар. мир. В связи с событиями в Мексике выступил в 1914 за огранич.
применение Монро доктрины. Внук-Джон Фостер Даллес (1888-1959) - секр. амер. делегации на 2-
й Гааг. конф., юрид. советник амер. делегации на Париж, конф. 1919, в 1952-59 госсекр. США.

Франклин Бенджамин (Franklin Benjamin), 17.01.1705/06-17.04.1790- старейш. из отцов-
основателей США, выдающ. ученый, просветитель, дипломат, обществ. деятель. Род. в Бостоне,
мл. из 10 сыновей небогатого мыловара. Занимался самообразованием. С 1721 работал в
типографии своего брата, 2.04.1722 опубл. под псевд. первую статью. В 1724-26 в Лондоне изучал
типогр. дело (до конца жизни Ф. называл себя "типографом"), в 1727 основал Филадельф. хунту
(Junto) - научно-дискусс. клуб, а в 1731 - первую в колониях б-ку по подписке. В "Скромном
исследовании о природе и необходимости бумажных денег" (опубл. 1731) заявил, что стоимость
товара определяется не его ценой в драгоцен. металлах (как учила школа меркантилистов,
господствовавшая в политэкономии), а количеством труда, вложен, в произ-во, и т. о. положил
начало труд, теории стоимости. В 1730 стал владельцем "Pennsylvania Gazette", сделал ее
популярной и влиятельной. В 1732-58 ежегодно выпускал календарь "Альманах Бедного Ричарда"
(первый рус. пер. -1784, под назв. "Учение добродушного Рихарда", новейший -1968), где помимо
научно-популяр. сведений печатал знаменитые афоризмы, к-рые М. Вебер назвал "классически
ясным выражением духа капитализма". По инициативе Ф. основаны Американское философское
общество (1743, с 1768 Ф. был его през.), Пенсильв. академия (1749), ун-т Пенсильвании (1751),
благотворит, больница в Филадельфии (1751). Формально принадлежа к пресви-териан. церкви, Ф.
был ярким представителем деизма; признавая, что религия необходима для сохранения обществ.
нравственности, не критиковал никакую конфессию, был видным деятелем амер. масонства. В
1737-53 заведовал филадельф. почт, округом, в 1753-74 - один из двух и. о. генерального
почтмейстера всех брит. колоний в Сев. Америке. Одновременно в 1736-51 - секр. Ген. ассамблеи
Пенсильвании, в 1751-64-чл. ассамблеи. В 1755-56 в качестве полк, милиции Ф. организовал стр-
во фортов и оборону зап. границы. В июне 1754 как представитель Пенсильвании на первом
конгрессе амер. колоний предложил Олбани план. С 1747 проводил опыты с электричеством; в
письмах, опубл. в 1751, отверг принятое тогда деление электричества на "стеклянное" и
"смоляное", заявил, что оно является единой субстанцией, ввел понятия положит, и отрицат.
электричества и их обозначение (+ и -) и предположил, что его носителями являются мельчайш.
за-ряж. матер, частицы. В 1752 путем рисков, эксперимента (запустил в грозов. облака воздуш.
змея, привязав к нему ключ) доказал электрич. природу молнии, что позволило ему изобрести
громоотвод. Эти работы Ф. заложили основы электростатики. В дек. 1764 выехал в Англию как
дипл. агент Пенсильвании (а также Джорджии с 1768, Нью-Джерси с 1769, Массачусетса с 1770).
Когда вводился гербов, сбор (1764), Ф. не предполагал, какую оппозицию он вызовет. По просьбе
англ. пр-ва он предложил кандидатуру сборщика для Филадельфии, но вскоре сам примкнул к
кампании против гербов, сбора, призвав колонии к единодушию (рисунок "Объединимся или
умрем!", опубл. 21.09.65). В 1766 Ф. подвергся допросу в палате общин брит. парламента, стойко
защищая позицию амер.  патриотов.  В янв.  1774  по решению брит.  суда Ф.  смещен с должности
почтмейстера. В условиях нарастания конфликта между Британией и колониями Ф. стал угрожать
арест, и он 20.03.75 тайно выехал в Америку. 6.05, через день после прибытия в Филадельфию,
избран чл. Континентального конгресса, а 29.11 -чл. комитета, ведавшего внеш. связями.
Участвовал в выработке Декларации независимости США и подписал ее. Был пред. конвента,
разработавшего первую конституцию шт. Пенс. 26.09.76 назначен чл. комиссии по выработке



договора США с Францией, куда выехал 26.10. В 1776-78 он вел переговоры с мин. иностр. дел.
Франции Ш. Верженом, 6.02.78 подписал франко-американские договоры 1778 в числе амер.
делегатов. Континент, конгресс 14.09.78 назначил Ф. посланником во Франции. В 1781-82 чл.
делегации по выработке мирн. договора с Великобританией (вел тайные переговоры с
англичанами еще с апр. 1778), подписал как прелиминар. статьи, так и окончат, текст Парижского
мирного договора 1783. В 1785 вернулся в США. В 1785-88 през. исполнит, совета Пенс. В 1787
участвовал в Конституционном Конвенте, предлагал учредить в США однопалат. Конгресс и
коллегиал. исполнит, власть, что не встретило поддержки. Содействовал достижению
компромиссов и по завершении работы над Конституцией США высказывался за ее принятие. В
посл. месяцы жизни публиковал памфлеты против работорговли и рабовладения. Науч. заслуги Ф.
отмечены почет. дипломами ряда колледжей Америки и Англии, ун-тов Европы. С апр. 1756 Ф. -
чл. Королев. об-ва Великобритании. В росс. прессе Ф. впервые упомянут в "СПб. ведомостях" от
12/23.06.1752 как человек, к-рый "столь далеко отважился, что хочет вытягивать из атмосферы тот
странный огонь, который целые земли погубляет". В 1779-85 встречался с росс, посланником в
Париже И. С. Барятинским, в 1783 через него послал Екатерине II экз. "Статей Конфедерации". В
нояб. 1789 по инициативе Е. Р. Дашковой единогласно избран иностр. чл. СПб. АН. Соч. Ф.
отличаются краткостью, предельно ясным яз., остроумием, афористичностью. Наибольш.
известностью пользуется автобиография "Жизнь Бенджамина Франклина" (опубл. 1791). В России
пер. работ Ф. печатались с 1778, сб. осн. работ издан в 1956.

Франко-американская конвенция 1800 (Franco-American Convention of 1800) - известна также
как Морфонтенский договор (Treaty of Morfontaine) по месту ее подписания, 30.09.1800,
завершила затяжной конфликт, вызван, нарушениями нейтралитета США в войнах между
Францией и коалициями европ. держав. Подписан, в 1794 между США и Англией Джея договор
резко ухудшил отношения США с Францией, к-рая сочла утратившими силу франко-
американские договоры 1778 и фактически прервала дипл. отношения. Положение обострилось в
связи с многочисл. случаями захвата фр. флотом амер. торг. судов. Направление в Париж осенью
1797  спец.  дипл.  миссии завершилось инцидентом X,  Y,  Z.  США приняли меры по укреплению
своей обороноспособности, Дж. Вашингтон вновь назначен глав-нокоманд.. Конгресс отменил
договоры 1778. Неоднокр. столкновения кораблей двух стран привели к необъявленной войне с
Францией,  длившейся почти 2  года.  В сложившейся ситуации дипл.  усилия през.  Дж.  Адамса и
стремление Наполеона к урегулированию отношений с США способствовали успеху переговоров,
начатых нов. амер. дипл. миссией. Конвенция 1800 аннулировала договоры 1778, провозгласила
"мир" и "дружбу" между двумя странами, нормализовала торг. отношения и признала права
нейтрал, судох-ва. Вопрос о возмещении ущерба от действий фр. флота был оставлен для
дальнейш. переговоров, к-рые привели к частичн. удовлетворению Францией амер. претензий.

Франко-американская морская война - см. Необъявленная война с Францией.
Франко-американские договоры 1778 (Franco-American Treaties of 1778) - первые междунар.

соглашения, заключен. США с иностр. гос-вом. В Войне за независимость союзником восставших
колоний оказалась Франция - давний соперник Англии, вынужденная по Париж, договору 1763
уступить ей мн. свои владения, в т. ч. в Сев. Америке. Поначалу Франция оказывала секрет,
помощь деньгами и вооружением. С кон. 1776 в Париже находились амер. представители Б.
Франклин, А. Ли и С. Дин, имевшие полномочия на заключение договоров с рядом европ. держав.
Победа при Саратоге позволила переговорам с Францией вступить в решающ, фазу. 6.02.78 были
подписаны два договора. Договор о дружбе и торговле предоставлял обеим странам режим
наибольш. благоприятствования. Договор о союзе, заключен, по фр. инициативе, вступал в силу в
случае войны Франции и Англии. По этому договору Франция признавала и обязывалась
поддерживать "свободу, суверенитет и независимость" США. Стороны договорились не заключать
перемирия или мира с Англией без взаимного согласия до признания ею независимости США,
поддерживать притязания США на завоевание Канады и Бермудских о-вов, а Франции - на англ.
владения в Вест-Индии. Особая секрет, статья союз. договора оговаривала право присоединения к
нему Испании. Стороны обменялись дипл. представителями, первым посланником США во
Франции с 14.09.78 стал Франклин. Подписание договора привело к отзыву англ. посла из Парижа,



а затем и к началу воен. действий между Францией и Англией. В США были направлены фр. воен.
корабли и экспедиц. корпус, участвовавший в боев, действиях, в т. ч. в сражении при Йорктауне.
Ф.-а. д. 1778 оставались в силе до начала необъявленной войны с Францией, были отменены
франко-американской конвенцией 1800.

Франко-американские договоры и соглашения (Franco-American Treaties and Agreements) - 1)
Договор о дружбе и торговле; Договор о союзе; "Отдельный и секретный акт" - см. Франко-
американские договоры 1778; 2) Контракт о выплатах по фр. займам, 16.07.1782; 3) Контракт о нов.
фр. займе для США и о выплатах по прежним займам, 25.02.1783; 4) Конвенция, определяющ. и
уста-навливающ. функции и привилегии консулов и вице-консулов, 14.11.1788; 5) Конвенция о
мире, торговле и мореплавании - см. Франко-американская конвенция 1800; 6) Договор об уступке
Луизианы; Конвенция об уплате Соед. Штатами 60 млн франков за уступл. террит.; Конвенция о
выплате Францией компенсаций по претензиям амер. граждан, 30.04.1803 - см. Луизианы покупка;
7) Конвенция о торговле и мореплавании, 24.06.1822. Заключена как врем. соглашение об общих
принципах торговли на неопредел, срок, дополнена 17.07.1919; 8) Коммерч. соглашение о
взаимных уступках в торговле, 28.05.1898 - см. Кэссона договоры; доп. коммерч. соглашения
20.08.1902 и 28.01.1908. Заключены на основании Дингли тарифа, отменены на основании Пэйна-
Олдрича тарифа с 31.10.1909; 9) Соглашение об отказе США от договоров 1797 и 1824 с Тунисом,
15.03.1904. Заключено после аннексии Туниса Францией; 10) Арбитрах, конвенция, 10.02.1908.
Продлевалась 13.02.1913 и 27.02.1918 - см. Арбитражные договоры; 11) Договор о поддержании
мира, 15.09.1914 (договор Брайана); 12) Конвенция о праве граждан США и Франции на службу в
вооруж. силах друг друга, 3.09.1918. Франция совм. с США участвовала в подписании Ансэйских
договоров и др. соглашений с Японией; Тяньцзиньских договоров с Китаем (1858); много-сторон.
договоров относительно Конго, Кореи, Марокко; документов Гааг. конференций мира, включая
Драго-Портера конвенцию (1907); Заключительного протокола по Китаю (1901); соглашений о
Китайском консорциуме; Лондонской декларации о правилах мор. войны (1909); соглашения о
перемирии с Германией и др. документов, завершивших Первую мировую войну. Фр. посол в
Вашингтоне подписал от имени Испании протокол соглашения об условиях восстановления мира
между США и Испанией, 12.08.1898. Наряду с США Франция выступила гарантом соглашений от
7.05.1903 о передаче на арбитраж вопросов, породивших 2-й венесуэльский кризис.

Французская и индейская война - см. Семилетняя война.
Фредериксберг, сражение (Fredericksburg, Battle of) - в Гражданской войне операции на вост.

театре воен. действий, в ходе к-рых в нояб.-дек. 1862 армия Потомака .(до 120 тыс. чел., 364 арт.
орудия) под командованием ген. А. Е. Бернсайда на террит. Вирг. предприняла наступление
против южан -  армии Сев.  Вирг.  под командованием ген.  Р.  Э.  Ли.  Бернсайд предполагал
раздельно разгромить фланги противника и захватить столицу КША Ричмонд, но 17-19.11 перенес
воен. действия в р-н Ф., отделен, от северян р. Раппаханнок. Только 25.11 Берн-сайд получил
понтоны, что дало южанам возможность укрепиться на крутых холмах у Ф. Северяне 11.12 начали
переправу через реку, 12.12 с потерями вступили в город. Сражение у Ф. 13.12 на фронте ок. 9 км
внесло перелом в ход воен. кампании. Началось оно с безуспеш. наступления 50 тыс. северян под
командованием ген. У. Б. Франклина на правый фланг южан, атаки северян на др. фланг армии Ли
отбивались арт. и ружейн. огнем. Здесь северян встретила камен. стена, перед к-рой в ходе 14 атак
выросли горы трупов. К вечеру сражение прекратилось: северяне из 106 тыс. чел. потеряли 12 700
уб. и ран., южане из 72,5 тыс. чел. - 5300 чел. Ли не решился на контрнаступление, и это спасло
северян от полного разгрома, в ночь на 15.12 они отступили. Ф. после сражений при Булл-Ране
(первом и втором) и в р-не Пенинсула стал четвертой неудачной попыткой северян добиться
победы. Их поражение усилило стремление Европы вмешаться в дела Сев. Америки, а в США
углубило военно-полит. кризис. В этой связи А. Линкольн писал: "Если есть место худшее чем ад,
то я в нем".

Фрелингхойзен Теодор (Frelinghuysen Theodore), 28.03.1787-12.04.1862 - юрист, полит. и
обществ. деятель. В 1804 окончил Принстонский колледж, затем на суд. должностях в Н.-Д., в
1817-29 ген. атторней штата. В 1829-35 - сенатор, виг. 7-9.04.30 в 6-час. речи протестовал против
изгнания чероков как антихрист., преступной меры, был близок аболиционистам. В 1836-39 мэр



Ньюарка. Чл. правлений благотворит, орг-ций, полечит, советов ряда уч. заведений; в 1846-62 през.
Американского библейского общества.

Фрелингхойзен Фредерик Теодор (Frelinghuysen Frederick Theodore), 4.08.1817-20.05.1885-
полит. деятель. Род. в Н.-Д. Потомок изв. в колон. Америке голл. реформатора церкви Теодоруса
Джекобса Ф. (1691-1748); внук ген. Армии континентальной, сенатора Фредерика Ф. (1753-1804),
племянник и приемный сын сенатора Теодора Ф. В 1836 окончил колледж Ратгерс, Н.-Д., в 1839
унаследовал юрид. практику своего приемн. отца. Один из организаторов РП в Н.-Д., в 1861-66 ген.
атторней штата, в 1866-69 и 1871-77 сенатор США. Сторонник импичмента Э. Джонсона, активно
поддерживал политику адм-ции У.  С.  Гранта,  жесткий курс в отношении разгромл.  Юга и
введение протекционист, тарифов, стал ведущ. деятелем фракции "стойких" республиканцев. С
19.12.81 по 5.03.85 госсекр. в кабинете Ч. А. Артура. Отказался от проведения актив. панамер.
политики своего предшественника Дж. Г. Блэна, осн. внимание уделял защите торг. интересов
США в Европе и Лат. Америке, способствовал установлению торг. отношений с Кореей, в дек.
1884 заключил соглашение о продлении торг. договора с Гавайями, санкционировал
присоединение США к междунар. орг-ции Красного Креста и их участие в Берлин, конф. по делам
Конго (1884). В нарушение Клейтона-Булвера договора с Англией подписал в 1884 договор с
Никарагуа о совм. владении зоной межокеан, канала и ее защите от внеш. угрозы, отозванный
после прихода к власти Г. Кливленда.

Френо Филип [Морен] (Freneau Philip [Morin]), 2.01.1752-19.12.1832 - поэт раннеромантич.
школы, публицист. В 1771 окончил Прин-стонск. колледж. Служил секр. плантатора на о. Санта-
Крус,  где написал свои лучшие поэмы ("Ямайские похороны",  "Дом ночи").  Во время Войны за
независимость служил на капер, кораблях, дважды попадал в плен. С 1781 жил в Филадельфии. В
1784-90 плавал кап. В 1791 Т. Джефферсон назначил его переводчиком гос. департамента, Ф. был
ред. газ. демократических республиканцев "National Gazette", выходивш. с окт. 1791 по окт. 1793 и
остро критиковавш. политику А. Гамильтона. После отставки Джефферсона Ф. был уволен, вновь
служил на флоте, редактировал газеты, стал фермером. Погиб, сбившись с пути ночью в буран.

Фригольдер - см. Фримен.
Фриза восстание (Fries Uprising) - выступление нас. на юго-востоке Пенс. в 1799 против

налогов на дома и двор,  постройки,  назем,  участки и рабов,  в связи с подготовкой к войне с
Францией, а также против злоупотреблений чиновников. Только из Пенс. поступило 18 тыс.
петиций о роспуске армии и отмене сборов на ее содержание. В февр. 1799 вооруж. фермеры под
руководством Дж. Фриза (1750- 1818) изгнали сборщиков налогов из графства Бакс, так же
поступило нас. графства Нортгемптон. Отряд Фриза силой освободил арестованных за
сопротивление властям в г. Бетлехэм. Восстание шло на убыль, но пр-во под давлением А.
Гамильтона направило войска на его подавление. Фриза и 2 его соратников приговорили к
повешению. Хотя верх, судья С. Чейз подтвердил приговор, през. Дж. Адамс, учитывая напряжен,
обстановку в стране, помиловал их.

Фрик Генри Клей (Frick Henry Clay), 19.12.1848-2.12.1919-предприниматель. Род. вПенс.
Получил начал,  образование.  В 1871  создал К по произ-ву кокс,  печей для сталелит.  заводов
Питтсбурга,  к 30  годам Ф.  стал миллионером и "коксовым королем".  В 1882  часть его К была
приобретена Э. Карнеги, и Ф., помимо руководства своей "Г. К. ФриккоукК", стал в 1889 пред.
совета директоров "Карнеги стил К". Он провел реорг-цию и значительно улучшил финанс.
положение этой К.. Вопреки возражениям Карнеги, Ф. приобрел обширн. зем. участки в р-не оз.
Верхнее, содержавш. жел. руду, что принесло большую выгоду. В 1892, использовав нац. гвардию
Пенс. и ок. 300 детективов из агентства Пинкертона подавил Гомстедскую забастовку на мест.
заводе К., сам был тяжело ранен анархистом-эмигрантом из России. В 1901 сыграл одну из гл.
ролей в переговорах об орг-ции под руководством Дж.  П.  Моргана "Юнайтед Стейтс Стил К.",
став одним из ее директоров. В 1913 участвовал в разработке акта о создании Федеральной
резервной системы. Посл. годы занятия бизнесом соединял с коллекционированием произведений
искусства, филантропией, жертвуя значит. суммы на медицину и образование. По завещанию Ф.
его нью-йорк. особняк на 5-й авеню стал музеем с экспозицией собран, им произведений
искусства европ. мастеров 14-19 вв.



Фримен (Freeman; букв, "свободный человек") - в колон. период житель, обладающий наиб.
полным для данной колонии набором прав, включая право выбирать членов легислатуры и
занимать должности.  В Пенс.  Вирг.,  юж.  колониях Ф.  были все фригольдеры (freeholders)  -
владельцы земли, платящие за нее королю налог, но никакому лицу не обязанные личн. службой.
В Нов.  Англии Ф.,  кроме того,  должен был состоять в церк.  приходе.  В городах Олбани и Нью-
Йорк Ф. называли лиц, выкупивш. у магистратов право заниматься торговлей или ремеслом.

Фримонт Джон Чарлз (Frtmont John Chades), 21.01.1813-13.07.1890 -исследователь Д. Запада,
полит.  и воен.  деятель.  Род.  в Дж.,  внебрач.  сын француза-эмигранта.  С 1833  воен.  топофаф.  В
1839 обследовал плато между верховьями Миссисипи и Миссури. Сенатор Т. X. Бентон
заинтересовался отчетом, познакомился с Ф. и увлек его планами исследований Д. Запада. (Ф.
влюбился в 16-лет. дочь сенатора. Почти нищий лейт., к тому же католик, Ф. не надеялся на
благосклонность Бентона, и они с Джесси обвенчались тайно в окт. 1841. Бентон быстро сменил
гнев на милость, покровительствовал зятю, финансировал его четвертую эксп.) В 1841 Ф. составил
первую достоверную карту Айовы, в ходе первой самостоят, эксп. (1842) изучил р-н на стыке
нынеш. Кол., Ва-йом. и Юты, чтобы ускорить освоение Ор. Громадное значение имела вторая эксп.
(1843-44). Составив карту расположения горн, хребтов и рек Ор., Кол., Нев., Ф. в февр. 1844
прошел через перевалы Сьерра-Невады и 2.03 достиг долины Сакраменто в Калиф., куда ранее
американцы попадали только морем или через мексик. террит. В марте-августе, возвращаясь
"старой исп. тропой" Лос-Анджелес-Санта-Фе-Сент-Луис, Ф. сделал вывод о существовании
Большого бассейна- огромной обл. внутр. стока (на старых картах там изображалась мифич. р.
Сан-Буэнавентура, текущ. среди мертвой пустыни в Тих. океан). В ходе третьей эксп. (1845-46) Ф.
прошел от Большого Соленого озера через Большой бассейн, установив, что местность годна для
заселения. В янв. 1846 Ф. прибыл в Калиф, (см. Медвежьего флага революция; Калифорния), а
получив 10.07 известие о начале Мексиканской войны, занял 1.08 Сан-Диего. В янв. 1847 в Лос-
Анджелесе отказался подчиниться ген. С. У. Кирни, арестован, отправлен в Вашингтон и в янв.
1848 по приговору воен. суда уволен из армии. В ходе четвертой эксп. (нояб. 1848-янв. 1849)
пытался найти в Скалистых горах кратчайш. юж. проход для прокладки ж. д. в Калиф., но после
гибели 11 чел. вернулся. В 1850, получив в Калиф, участок земли, обнаружил там золото и
кварциты. В 1850-51 сенатор от Калиф. В 1852-53 с семьей посетил Англию и Францию. В ходе
пятой эксп. (1853-54) нашел в горах Юты проход между 37 ш и 38 ш с. ш. В 1856 выдвинут канд. в
през. от только что создан. РП, получил 1341 тыс. голосов (против 1838 тыс. за Дж. Бьюкене-на). В
поисках капитала для разработки своих рудников поехал в Англию, где его застало начало
Гражданской войны, и Ф. на свои средства купил партию оружия для Севера. В июле 1861 А.
Линкольн назначил его команд. Зап. армией в звании ген.-майора. 30.08 Ф. издал в Сент-Луисе
прокламацию о конфискации собственности мис-сурийцев - участников мятежа и освобождении
рабов и 2.11 за самовольство смещен. 31.05.64 республиканцы радикальные вновь выдвинули Ф. в
през., но по их же решению 22.09 Ф. снял свою кандидатуру в пользу Линкольна. В 1864-78
бизнесмен, строил ж. д., разорился. В 1878-83 губ. террит. Аризона. С 1887 жил в Калиф. Умер в
Н.-И.

Фрисойлеры (Freesoilers) - полит. партия, возникла в ходе борьбы вокруг вопроса о допущении
рабства на террит., присоединяемых по Гуадалупе-Идальго договору. Оформилась 9-10.08.1848 на
конвенте в Буффало в результате объединения барнбернеров с вигами-аболицио-ниста-ми, вигами
совестливыми и мелкими полит.  группировками.  Лидеры -  Ф.  П.  Блейр ст.,  У.  К.  Брайант,  Ч.
Самнер, С. Дж. Тилден. Требование запрета рабства на всех присоединяемых террит. С. Чейз
сформулировал как парт. девиз: "Свободная земля (free soil) - свободная речь - свободный труд -
свободный человек". В през. был выдвинут М. Ван Бюрен, в вице-през. - Ч. Ф. Адамс, получившие
на выборах незначит, число голосов. В 1849 безуспешно пытались провести через Сенат Уилмота
поправку. Компромисс 1850 привел к расколу Ф.: б. барнбернеры одобрили его и вернулись в ДП,
прочие Ф. его отвергли и в дальнейшем приняли участие в основании РП.

Фристейтеры - см. Гражданская война в Канзасе.
Фрэнсис Дэвид Роулэнд (Francis David Rowland), 1.10.1850-15.01.1927 - предприниматель и

полит. деятель. Род. в Кент. С 1866 обосновался в Сент-Луисе, Миссури, в 1870 окончил там ун-т



Вашингтона. Занимался комиссион. торговлей, в 1877 основал с братьями собств. хлеботорг.
фирму, ставшую одной из крупн. на Ср. Западе, со временем распространил свою деятельность на
банков, дело и страхов, бизнес, в 1884 стал през. торг. биржи Сент-Луиса. Сторонник ДП, в 1885-
89 мэр города, в 1889-93 губ. Миссури, в 1896-97 мин. внутр. дел в адм-ции Г. Кливленда. През.
Ист. об-ва Миссури; гл. инициатор всемирной выставки и первых на террит. США Олимпийских
игр в Сент-Луисе (1904). 6.03.16 назначен послом в Россию, имея гл. задачей заключение торг.
договора взамен разорванного США в 1911; аккредитован 22.04/5.05. До вступления США в
Первую мировую войну представлял также австр. и герм. интересы, противодействовал
укреплению позиций стран Антанты в экон. жизни России, подчеркивая "колоссальные
возможности", открывавшиеся здесь для амер. бизнеса. После Февр. революции добился скорейш.
признания Америкой Врем. пр-ва России (9/22.03.17). Не сумев оценить происходившие в рев.
России события, фактически дезориентировал свое пр-во, что в значит, степени предопределило
неудачу Рута миссии и рус. политики адм-ции В. Вильсона в целом. Выступил против признания
пр-ва большевиков, хотя считал возможной огранич. его поддержку, чтобы стимулировать
продолжение войны с Германией. После начала герм. наступления на Петроград 25.02.18 во главе
дипл. корпуса, дуайеном к-рого являлся, выехал в Вологду. После заключения Брест, мира стал
одним из инициаторов вооруж. интервенции США в России, 6.11.18 через занятый союз. войсками
Архангельск покинул Россию.

Фултон Роберт (Fulton Robert), 14.11.1765-24.02.1815 - изобретатель и художник. Сын ирл.
иммигранта, род. в Пенс. и уже в юности стал квалифицир. механиком, в 1779 спроектировал
небольшое судно с гребн. колесом. Увлечение живописью привело его в 1786 в студию изв. англ.
художника Б. Ухта. Одновременно Ф. продолжал заниматься изобретательством: запатентовал
аппараты для распиливания мрамора, плетения пеньков, канатов, прядения льна, построил
экскаватор для рытья каналов, придумал и запатентовал способ бесшлюз, подъема
передвигающихся по каналам судов с одного уровня воды на др. В 1796 опубл. трактат по
вопросам улучшения судох-ва по каналам. По его проектам в Англии было построено нес к. чугун,
акведуков. С 1797 занялся разработкой подвод, лодки, предвосхитив осн. элементы совр. субмарин.
Построен, им "Наутилус" был продемонстрирован в 1801 в Париже. Одновременно изобрел
"торпеды" - снаряды, к-рыми стреляли при помощи прикрепл. к ним гарпуна. Англ. и фр. пр-ва не
проявили особой заинтересованности в этих изобретениях и отказали Ф. в финансировании.
Вернувшись в 1806 в США, при поддержке P.P. Ливингстона занялся усовершенствованием
парохода. Построен, им через год двухко-лес. пароход "Катарина Клермонт", снабженный паров,
машиной Дж. Уатта мощностью в 20 л. с, прошел 150 миль по р. Гудзон от Нью-Йорка до Олбани
за 32  ч.  В последующ,  годы построил еще неск.  пароходов и паром для связи Н.-Й.  с Н.-Д.,
участвовал в орг-ции регуляр. груз, и пассажир, пароход, сообщения. "Новый Орлеан" стал в 1811
первым пароходом на р. Миссисипи. Во время англо-американской войны по заданию Конгресса
создал первый в мире паров, воен. корабль "Демологос" - своеобр. плавучий форт, предназнач. для
защиты гавани Нью-Йорка. Был автором проекта стр-ва грандиозного канала, связывающего Нью-
Йорк с Западом через Великие озера.

Фундаментализм (Fundamentalism) - течение в протестант, богословии (гл. обр. у баптистов и
пресвитериан). 1-я Ниагар. библейск. конф. 1876 сформулировала 5 базов, принципов Ф.: 1)
Библия содержит абсолютную истину, ее тексты боговдохновенны, 2) Иисус Христос был Бог, 3)
Иисус Христос был непорочно зачат Девой Марией, 4) Жертва Христа искупила первород. грех
человечества, 5) Иисус Христос воскрес физически, и грядет Его второе пришествие. Отвергается
любая критика библейск. текстов, унитарианство, адвентизм, либерал. толкования христианства. В
проповедях тексты Библии прямо связываются с текущ. событиями. Принципы требуется
принимать на веру буквально и безоговорочно, т. к. усугубляющаяся порочность человека делает
его неспособным воспринимать Бога разумом. В 1910-12 тиражом 3 млн издано 12 вып.
проповедей. В 1919 в Филадельфии учреждена Всемирн. христ. Фундаменталист. ассоц.

X



Ханна [Маркус Алонсо], Марк (Hanna [Marcus Alonzo] Mark), 24.09.1837- 15.02.1904 -
предприниматель и полит.  деятель.  Род.  в Ог.  В 1862  начал работать в торг.  фирме отца в
Кливленде. В 1867 стал партнером в фирме тестя, занятой перевозками угля и железа,
способствовал быстрому расширению дела, в 1877 занял ключев. положение в фирме, в 1885
преобразовал ее в "М.  А.  Ханна энд К.".  Захватил прочные позиции в торг.  судох-ве на Великих
озерах, стал одним из организаторов и през. Союз. нац. банка Кливленда и гор. ж/д К., владельцем
Кливленд, газ. "Herald" и оперн. театра. В 1880 организовал полит. клуб бизнесменов Кливленда в
поддержку Дж. А. Гарфилда. Делегат республ. съездов 1884 и 1888, на последнем руководил
кампанией по выдвижению Дж.  Шермана канд.  в през.  Став республ.  боссом Ог.  и разойдясь во
взглядах с губ. штата Дж. Форейкером, сделал ставку на б. конгрессмена У. Маккинли, в 1891 и
1893 организовал его избрание на пост губ. В обстановке роста влияния демократов серебряных и
усиления позиций их лидера У. Дж. Брайана в ДП оставил бизнес, чтобы обеспечить избрание
Маккинли на пост през. Избранный пред. нац. комитета РП, добился выдвижения его кандидатуры,
организовал в 1896 беспрецедент, по размаху избират. кампанию в пользу своего претендента и
обеспечил его победу над Брайаном. После назначения Шермана на пост гос-секр. 5.03.97 занял
его место в Сенате. Ог имени "большого бизнеса" противодействовал развязыванию испано-
американской войны, затем изменил позицию, оценив ее значение для развития торг. интересов
США.  Содействовал успеху РП на выборах 1898  в Конгресс,  сам был избран сенатором на нов.
срок. В 1900 организовал повтор, избрание Маккинли, после его смерти сохранил влияние в адм-
ции Т. Рузвельта. Придавая большое значение урегулированию отношений между трудом и
капиталом, выступил инициатором создания Нац. гражд. федерации (1901), призванной
согласовывать интересы предпринимателей и профсоюзов, избран пред. ее исполкома и комитета
по разрешению труд, конфликтов. В Сенате выдвинулся на ве-дущ. роли среди республиканцев-
"стэндпэттерс". В качестве пред. комитета по межокеан, каналам выступил выразителем интересов
"панамского лобби", сыграл решающ, роль в принятии Спунера поправки, предусматривавшей
постройку канала через Панаму.

Ханна X. Т. - см. Комиссия по международному обмену.
Хант Уильям Генри (Hunt William Henry), 12.06.1823-15/27.02/1884-юрист, полит., деятель. Род.

в Чарлстоне, Ю. К. Учился в Иельском колледже, однако недостаток средств не позволил
закончить его. Изучал право с помощью ст. братьев в Нов. Орлеане, в 1844 допущен там к юрид.
практике. В 1844-54 виг, затем присоединился к партии "ничего-не-знающих", с 1860 сторонник
конс-титуц. союз. партии. В начале Гражданской войны призван в вооруж. силы КША в чине
подполк., после взятия Нов. Орлеана северянами сотрудничал с федерал. властями. Во время
Реконструкции стал одним из лидеров юж. республиканцев, в 1876-78 ген. атторней Луиз. 5.01.81
назначен военно-мор. мин. в кабинете Дж. А. Гарфилда, создал первый консульта-тив. совет, на
основе рекомендаций к-рого началось возрождение амер. флота. 12.04.82 назначен посланником в
России, аккредитован 11/23.08. В 1883 представлял США на коронации Александра III. Умер. в
СПб.

Хантинггон Вильсон Фрэнсис Мейрс (Huntington Wilson Francis Mairs), 15.12.1875-31.12.1946-
дипломат. Род. в Чикаго. В 1897 окончил Иельский университет. Благодаря полит. связям отца
получил пост 2-го секр. амер. миссии в Японии, в 1901 -06 неоднократно исполнял обязанности
врем. поверенного в делах США. Важнейш. задачу внеш. политики США видел в реализации
"открытых дверей" доктрины, в числе первых указал помимо рус. на яп. угрозу амер. интересам.
22.06.06 назначен 3-м зам. госсекр., в окт. представил план реорг-ции своего ведомства, на основе
к-рого 20.03.08 создано первое регионал. подразделение - дальневост. отдел. Принимал участие в
подготовке президент. послания о походе "Великого белого флота" и джентльменского
соглашения с Японией. Критически относясь к дальневост. политике Э. Рута, 21.01.09 вынужден
оставить свой пост, но по инициативе нов. госсекр. Ф. Ч. Нокса 6.03 назначен 1-м его зам. На этом
посту осуществил свой план реорг-ции госдепартамента, согласно к-рому созданы отделы по
делам Лат.  Америки,  Зап.  Европы и Бл.  Востока,  укреплены консул,  и внеш-неторг.  службы.
Выступил с рядом важных инициатив, направл. на активизацию дальневост. политики США и
укрепление амер. позиций в Кариб, бассейне. Содействовал вступлению амер. банков в китайский



консорциум и его расширению за счет России и Японии с целью нейтрализации угрозы с их
стороны для доктрины "открытых дверей". Старался превратить Либерию в амер. оплот в Африке.
30.09.10 направлен со спец. миссией в Турцию, после ознакомления с ситуацией на Бл. Востоке
высказался против поддержки пр-вом Честера проекта и планов проникновения в Персию. Был
противником разрыва русско-амер. договора о торговле в 1911, опасаясь, что это подорвет
сотрудничество с Россией в Китае и отрицат. скажется на дальневост. политике, задевавшей
жизненно важные интересы Америки. В 1912 выступал инициатором интервенции в Никарагуа,
активно поддержал закон о Панам, канале, предусматривает, льготы для амер. судовладельцев и
вызвавш. напряженность в отношениях с Англией. Один из гл. идеологов дипломатии доллара,
своей деятельностью впервые придал постузам, госсекретаря серьез, полит. значение. По полит.
взглядам - сторонник повышения роли гос-ва в экон. жизни и внешнеторг. экспансии, поддержки
кр. корпораций, освобождения экспорт. объединений от действия антитрест. Шермана закона,
укрепления режима "непрямой" демократии, всемер. ограничения нежелат. иммиграции. Вышел в
отставку 19.03.13 в знак протеста против отказа адм-иии В. Вильсона поддержать участие амер.
банков в "кит. консорциуме". В последующем - изв. публицист, бизнесмен, директор Коммерч.
музея в Филадельфии.

Хантинггон Коллис Поттер (Huntington Collis Potter), 23.10.1821-13.08.1900-ж/д магнат,
филантроп. Род. в Харвинтоне, Конн., до 14-лет. возраста работал на ферме отца, в 16 лет получил
в Нью-Йорке кредит в 3 тыс. дол. для орг-ции торговли на Юге и Западе. Совм. с братом вел торг.
дела в шт. Н.-Й., с 1848 отправлял товары по морю в Калиф, и в 1849 переехал туда на жительство.
Во время "золотой лихорадки" X. быстро умножил свой капитал, торгуя скобяными изделиями. С
1860 с Л. Стэнфор-дом, Ч. Крекером и М. Хопкинсом разрабатывал план создания трансконтинент,
ж.  д.  "Сентрал Пэсифик",  участник стр-ва "Саузерн Пэсифик",  "Чезапик энд Огайо"  и др.  ж.  д.,
создал транспорт. систему, связавшую Сан-Франциско (Калиф.) с Вирг. X. являлся одним из крупн.
зем. собственников в США, в его "империю" входило 26 корпораций, а состояние оценивалось в
35  млн дол.  X.  -  изв.  коллекционер,  передал портрет Дж.  Вашингтона кисти Ч.  У.  Пила и
коллекцию картин (стоимостью 3  млн дол.)  Метрополитен музею,  содействовал созданию б-ки в
Вестчестере, Н.-Й., и стр-ву с/х ин-та в Вирг., выделил 50 тыс. дол ин-ту Таскиги. Значит, часть
состояния X. унаследовал его племянник Г. Э. Хантинггон (1850-1927), основавш. б-ку и худож.
галерею "Хантинггон". В этом центре сосредоточены кр. коллекции редкостей, манускриптов и
книг (особенно по истории зап. побережья США) и изобразит, искусства.

Харлан Ричард (Harlan Richard), 19.09.1796-30.09.1843 - зоолог и палеонтолог. Род. в
Филадельфии. Студентом совершил плавание в Индию в качестве судов, врача. В 1818 окончил
Пенсильв. ун-т, работал врачом в Филадельфии. В 1821 избран проф. сравнит, анатомии Пен-
сильван. музея. В 1824 издал свои "Анатомические исследования"; в 1825 - гл. труд "Фауна
Америки", представлявший первое обобщающее соч. такого рода; получил известность в Европе
также работами по палеонтологии позвоночных. После 1838 обосновался в Нов. Орлеане,
занимался врачеб. практикой, незадолго до смерти возглавил мед. об-во Луиз. С 1838 чл.-кор. СПб.
АН.

Харперы (Harpers) - семья издателей, основавш. в 1817 в Нью-Йорке издат. дом "Janice and
John  Harper".  В 1833  после вступления в дело еще двух братьев,  Джозефа Уэсли и Флетчера X.
фирма получила назв. "Harper and Brothers Publishers" и стала одним из крупн. издательств США.
Помимо книг издавала еженед. "Harper's Weekly" (1857-1916) и ежемес. ж. "Harper's Magazine" (с
1850 до наст. времени). Как семейн. предприятие просуществовало до 1900. Ныне издательство
"Harper and Row".

Харрис Джоэл Чендлер (Harris Joel Chandler), 9.12.1848-3.06.1908 - писатель, публицист. Род. и
прожил всю жизнь в Атланте, Дж. Работал в газетах и журналах. Приобрел известность как автор
цикла о дядюшке Римусе: "Дядюшка Римус, его песни и поговорки. Фольклор старой плантации"
(1881), "Вечера с дядюшкой Римусом" (1883), "Мистер Кролик дома" (1895), "Дядюшка Римус и
братец Кролик" (1906). Творчество X. сложилось под влиянием фольклор, традиций негр. нас.
Юга,  его произведения полны юмора,  фантазии,  свободны от расов.  предрассудков.  X.  положил
начало изучению негр, фольклора. Книги X. стали классикой мир. дет. лит-ры.



"Хартфорд" ("Hartford") - винтовой шлюп водоизмещением 2790 т, вооружен 9-дюйм.
гладкоствол. пушками (22) и 20-фут. нарезными орудиями Пэррота (2). Спущен на воду 22.11.1858
на верфи в Бостоне, назван в честь г. Хартфорд, Конн. В Гражданскую войну - флагман, корабль
адм. Д. Г. Фаррагута. Участвовал в бомбардировках Викс-берга и Порт-Хадсона, в мор. сражении
Мобил Бэй. В 1939 реставрирован, стал основой военно-мор. музея в Вашингтоне.

Хартфордские (коннектикутские) остроумцы (Hartford (Connecticut) Wits) - группа литераторов,
в основном выпускников Йельского университета, в посл. два десятилетия 18 в. объединившаяся в
неформал, лит. клуб в Хартфорде, Конн. Среди X. о. выделялись: Джон Трамбул, Дж. Бар-лоу,
Дэвид Хемфрис, Тимоти и Теодор Дуайт, Лемюэл Хопкинс, Ричард Олсоп. К ним примыкали И. X.
Смит, М. Ф. Когсуэлл и др. Они представляли зажит, семьи, придерживались устоев кальвинизма,
своими полит. наставниками считали лидеров федералистов (напр., Ф. Эйм-са), противились
распространению идей Фр. революции и деятельности джефферсоновских республиканцев,
несущих неприемлемые для X. о. новшества в политике, экономике, обществ., религ. и лит. жизни.
Стали известны благодаря многочисл. (часто написанным совм. усилиями) стихотв.
произведениям, включая и полит. сатиру (напр., "Анархи-ада"). Оказали влияние на развитие амер.
лит-ры, умонастроения соотечественников и оставили обширное лит. наследство.

Хартфордский конвент (Hartford  Convention)  -  собрание 26  ведущ.  федералистов из 5  штатов
Нов. Англии -противников Англо-американской войны 1812-15. Заседал. 15.12.1814-5.01.1815 за
закрытыми дверьми в г.  Хартфорд,  Конн.  Поскольку в числе делегатов X.  к.  были члены
Эссекской хунты, адм-ция Дж. Мэдисона опасалась, что X. к. выступит с инициативой сецессии
Нов.  Англии,  и и.  о.  воен.  мин.  Дж.  Монро готовился к подавлению такой попытки.  На деле за
сецессию выступал только Т. Пике-ринг. Резолюции X. к., опубл. 12.01, предлагали принять 7
поправок к Конституции США: не учитывать рабов при расчете федерального числа; решения о
вступлении в США нов. штата, о запрете торговли с иностр. гос-вами и об объявлении войны
принимать не простым бол-вом, а 2/3 голосов в П. п. и Сенате; ограничить 60 днями срок, на к-
рый Конгресс мог ввести эмбарго; запретить не уроженцам США занимать гос. должности;
запретить избрание действующ, през на 2-й срок и двух президентов подряд из одного штата.
(Последние предложения были направлены против А. Галлатина и Виргинской династии.)
Поскольку 4.02.15 в столицу пришло известие о победе Э. Джексона над англичанами у Нов.
Орлеана, а 14.02 о подписании Гентского договора, решения X. к. не имели последствий, но
оказались посл. кр. акцией федералистов.

Хатча закон - см. Министерство сельского хозяйства.
Хатчинсон Томас (Hatchinson Thomas), 9.09.1711-3.06.1780 - полит. деятель и губ. колонии

Масс.  правнук знаменитой религ.  деятельницы-диссидентки Энн Хатчинсон.  Род.  в Бостоне в
семье богатого купца. С 13 лет обучался в Гарварде, где в 1730 получил степень магистра,
удостоен учен. степени в Оксфорде (Англия). Сначала занимался торговлей вместе с отцом. В
1737-49 избирался в легислатуру Масс. в 1746-47 - ее спикер. В 1749-66 X. входил в совет (при
губ.), в 1758-71 вице-губ. Масс. руководил колонией в отсутствие губ. В 1754 представлял Масс.
на межколон. конгрессе, где поддержал "Олбани план" Б. Франклина. Использовал свое влияние
для укрепления собств. власти, поддержки мест. консерватив. элиты и политики Англии: выступал
против зем. банка и использования денег бумажных; в 1760 по совместительству стал верх, судьей
Масс., группа X. и породнивш. с ним Э. Оливера контролировала бол-во важных постов в колонии,
что усиливало недовольство нас. Хотя X. критиковал Американский таможенный акт и Акт о
гербовом сборе, он требовал их неукоснит. исполнения. Жесткая позиция X. вызвала кризис и
масс. волнения в Бостоне, в ходе к-рых дом X. в ночь 26-27.08.65 был разгромлен. С сер. 1760-х X.
- один из лидеров консерватив. крыла лоялистов, доби-вавш. ограничения гражд. прав и свобод
американцев, лишения их автономии, размещения в колониях брит. войск. В 1771-74 X. стал посл.
королев. гражд. губ. Масс. Его карьеру прервал скандал, разразившийся после обнародования в
1773 писем X. и Э. Оливера к брит. гос. деятелям, в к-рых авторы призывали к ужесточению колон.
политики Англии.  Позиция X.,  стремившегося получить выгоды для себя и своих сыновей от
ввоза в Сев.  Америку чая "Ост-Индской К.",  стала также фактором,  спровоцировавшим "Бос-
тонское чаепитие". Обострение положения в Масс. заставило пр-во отозвать X., в июне 1774 он



прибыл в Англию,  где был представлен Георгу III.  Король одобрил поведение X.  В последующ,
годы X. являлся советником брит. властей, представляя при дворе интересы лоялистов и выступая
против признания независимости США. Он оставил труд по истории Масс. дневники, памфлеты и
др. интересные материалы.

Хатчинсон Энн (Hutchinson Anne), ранее 20.07.1591-авг. или сент. 1643 - проповедница. Род. в
Англии в пуритан. семье, мать 14 детей. В 1633 ее ст. сын Эдвард, а в сент. 1634 и она с семьей
переселились в Масс. Обсуждая с прихожанами проповеди Дж. Коттона и читая Библию, стала
учить, что подлинно верующих объединяет не "Ко-венант обязанностей", а "ковенант благодати"
(см. Антиномистский спор), за что была весной 1638 выслана из Масс. поселилась на о. Акиднек,
Р.-А. После смерти мужа из-за нов. разногласий с главой поселения У. Коддингтоном перебралась
на о. Лонг-Айленд, где убита индейцами со всеми детьми, кроме Эдварда (среди его потомков - Т.
Хатчинсон).

Хау Уильям (Howe William), 10.08.1729-12.07.1814-англ. военачальник. После окончания
школы Итон в 1746 начал службу в армии, в 1760, командуя батальоном, участвовал во взятии
Квебека, а в 1762-Гаваны. В 1758-80-чл. парламента. С 1772- ген.-майор, пользовался блестящей
репутацией в армии.  В 1775  прибыл в Сев.  Америку,  возглавил англ.  войска,  штурмовавшие
Банкер-Хилл, затем сменил Т. Гейджа на посту команд. англ. войсками в Сев. Америке, получив
звание ген.-лейт. С именем X. связаны как успехи англ. армии (сражение на Лонг-Айленде, захват
Филадельфии и Нью-Йорка, победы при Уайт-Плейнсе, Джермантау-не), так и неудачи. Вместе со
ст. братом вице-адм. лордом Ричардом Хау (1726-99), командовавшим в 1776-78 брит. флотом в
Сев. Америке, X. был чл. "мирной миссии", пытавшейся уговорить американцев сохранить
существовавшее положение в отношениях между метрополией и колониями. Соединение
миротворчества с решит. воен. действиями, являясь осн. направлением политики Лондона,
привело к закономер. провалу переговоров. В 1778 братья X. подали в отставку со своих постов.
Неудачи в Войне за независимость не помешали дальнейшей их карьере. Р. X. в 1782 отличился
при защите Гибралтара, в 1783-88 был первым лордом Адмиралтейства. У. X. занимал руководящ.
посты в армии, в 1793 стал полным ген., в 1805 -губ. г. Плимут.

Хауз Эдвард Манделл (House Edwaid Mandell), 26.07.1858-28.03.1938- полит. деятель. Род. в
Хьюстоне, Тех., сын плантатора-англичанина. В 1881 окончил Кор-нельский университет.
Принимал актив. участие в полит. жизни Тех. как организатор избират. кампаний и советник
нескольких губ., от одного из них получил почет. звание полк. В 1911 опубл. роман "Филип Дрю,
администратор", в к-ром предвосхитил мн. реформы адм-ции В. Вильсона. X. содействовал
выдвижению кандидатуры Вильсона в през.  на съезде ДП в 1912  и разработал стратегию его
избират. кампании. Не занимая офиц. постов, стал ближайш. советником през., оказал большое
влияние на формирование кабинета и дипл. корпуса. Осн. внимание уделял внеш. политике,
создал параллельную Госдепартаменту дипл. службу, сыграл важную роль в принятии мн.
внешнеполит. решений, особенно в сфере взаимоотношений с Европой. Разработал программу,
предусматривавшую пересмотр односто-рон. характера Монро доктрины и сближение на этой
основе с крупн. гос-вами Лат. Америки, а также с державами Европы, имевшими интересы в Зап.
полушарии. Придавая особое значение англо-амер. сближению, в 1913 принял непосредств.
участие в разрешении конфликта с Англией, добиваясь отмены дискриминац. для нее условий
закона о Панам, канала в обмен на поддержку амер. политики в Мексике. В канун Первой мировой
войны совершил поездку по европ. столицам с разъяснением своих планов, в течение войны
неоднократно выезжал в Европу с дипл. поручениями (см. Хауза миссии). С сент. 1917
организовал работу исслед. группы по выработке условий мирн. соглашения. Важнейш. задачей
амер. дипломатии в тот момент считал стабилизацию положения в рев. России, ради чего
предлагал скорейшее заключение мира с Германией. Сыграл важную роль в подготовке
"Четырнадцати пунктов" Вильсона. Чл. амер. делегации на мирн. конф. в Париже (1919), выступал
за макс. мягкость в отношении Германии и России, чтобы не сеять зерна буд. конфликтов в Европе;
чл. комитетов по уставу Лиги Наций и по мандатам на б. колонии побежден, гос-в. Вильсон
обвинил X. в излишних уступках Антанте, сделан, во время его отсутствия в Париже, что привело



к разрыву отношений. На рус. яз. опубл. "Архив полковника Хауза" (4 т., 1937-44),
представляющий цен. ист. источник.

Хауза миссии (House Missions) - серия посреднич. попыток, предпринятых накануне и во время
Первой мировой войны личн. пред-ставителем през. В. Вильсона Э. М. Хаузом и отразивших
стремление США принять непосредств. участие в создании нов. мир. порядка. В ходе первой (май-
июль 1914) Хауз изложил руководству Англии и Германии свой план сотрудничества вел. держав
в освоении "нецивилизованного" мира, считая возможным англо-герм. соглашение по мор.
вооружениям и предотвращение войны между ними. В переговорах подчеркивал наличие рус.
угрозы для зап. мира, предлагая Германии стать барьером между Европой и Россией. Вторая X. м.
(янв.-май 1915) предпринята с целью изучения возможностей примирения между Германией и
Антантой. Третья X. м. (янв.-февр. 1916) основана на плане Хауза, считавшего, что США не могут
допустить разгрома Антанты. В беседе с фр. руководством и в меморандуме о переговорах с англ.
премьер-мин. Э. Греем (22.02) Хауз заявил о вероятности вступления США в войну. Четвертая X.
м. (нояб.-дек. 1917)  предпринята после вступления США в войну. Хауз принял участие в работе
межсоюз. конф. в Париже (29.11-3.12) и Верх. воен. совета Антанты. Конф. обсудила также
ситуацию в России, сложивш. после выступления сов. пр-ва с предложением о мирн. переговорах.
Хауз призвал не торопиться с принятием антисов.  мер,  чтобы не подтолкнуть Россию к
сближению с Германией. Пятая X. м. (окт.-нояб. 1918) имела целью убедить страны Антанты
принять в качестве основы мирн. переговоров с Германией "Четырнадцать пунктов" Вильсона.
Согласие Англии и Франции, сопровождаемое оговорками, получено 5.11, подписание перемирия,
завершивш. первую мир. войну, состоялось 11.11.1918.

Хейл Джордж Эллери (Hale George Ellery), 29.06.1868-22.02.1938-астроном. Род. в Масс. В
1890 окончил Массачусетский технологический институт. С 1896 проводил наблюдения в собств.
небольшой обсерватории. Первый директор Иеркской обсерватории (1895-1905), с 1897 проф.
Чикагского университета, директор обсерватории в Пасадене (1904-23); создатель башенного
телескопа, основатель и первый ред. "Astrophisical Journal". Чл. Национальной Академии наук
США (1902), чл. Американской академии искусств и наук (1902), чл.-кор. РАН (1924).

"Хейл, Колумбия!" ("Hail, Columbia!") - патриотич. песня, написан. Дж. Хопкинсоном и
положенная в 1798 на музыку "Президентского марша", сочиненного Ф. Ротом или Ф. Файлом.
Приобрела популярность в период необъявленной войны с Францией. До написания в 1831 С. Ф.
Смитом песни "Америка", положен, на мелодию "Боже, храни короля", фактически являлась нац.
гимном США.  Впервые исполнена в 1789  во время поездки Дж.  Вашингтона в Нью-Йорк для
вступления в должность през.

Хеймаркет (Heymarket) - площадь в Чикаго, ставшая в 1886 ареной одного из наиб. драм,
классов, конфликтов в истории США. Трагедия на X. явилась кульминац. событием движения за
8-час. раб. день, принявшего наиб. острые формы в Чикаго, к-рый являлся оплотом сторонников
крайних средств борьбы в раб. движении. Забастовка, начатая 1.05.1886, переросла 3.05 в
столкновение рабочих завода К. Маккормика с полицией, в результате к-рого один забастовщик
погиб. В ответ издатель радикал, газ. " Arbeiter Zeitung" А. Шпис призвал рабочих к возмездию.
4.05 на X. состоялся митинг протеста против жестокостей полиции. Несмотря на его мирн.
характер, полиция потребовала прекращения митинга, в ответ из толпы была брошена бомба и
один полицейский погиб. Последовавшая затем перестрелка унесла жизни еще 6 полицейских и 4
митингующих, 66 чел. получили ранения. Эти события вызвали взрыв истерии в амер. об-ве,
направл. против анархистов и социалистов, прежде всего иностр. происхождения. По делу
арестовано более 200 чел., 8 из них предстали перед судом по обвинению в заговоре с целью
убийства. Состоявш. 19.06-20.08.87 суд. процесс проходил в атмосфере широко распространивш.
опасений перед всеобщим анархист, заговором. Несмотря на то, что вина арестованных во взрыве
бомбы не была доказана, а сам виновник кровопролития не обнаружен, 7 подсудимых
приговорены к смерт. казни, один (О. Нибе) к 15 годам заключения. Чикаг. коллегия адвокатов
охарактеризовала приговор как "юрид. линчевание". Губ. Илл. Р. Дж. Оглсби заменил приговор в
отношении С. Филдена и М. Шваба пожизн. заключением. 11.11 А. Парсонс, А. Фишер, А. Шпис и
Г.  Энгель были повешены,  Л.  Линг перед казнью покончил с собой.  26.06.93  трое оставшихся в



живых помилованы губ. Дж. П. Алтгелдом. В память о жертвах чикаг. событий Париж, конгресс II
Интернационала в июле 1889 принял решение о проведении 1 мая ежегод. демонстраций с
требованием 8-час. раб. дня, в 1890 такие демонстрации впервые прошли во мн. странах Европы и
США.

Хейн Роберт Янг (Hayne Robert Young), 10.11.1791-24.09.1839-полит. деятель. Сын небогатого
плантатора. В 1814-19 чл. легислатуры, 1819-21 ген. атторней Ю. К. В 1822-32 сенатор, с 1828 в
ДП, противник тамож. тарифов и поборник прав штатов (см. Уэбстера-Хеша дебаты). В 1832-34
губ. Ю. К., нуллификатор, готовил вооруж. сопротивление федерал. войскам, но решительно
отстаивал компромисс 2.03.1833. В 1834-35 мэр Чарлстона, затем участник компаний, строивших
ж. д. и каналы.

Хепберна билль (Hepburn  Bill)  -  законопроект,  занявш.  важнейш.  место в истории борьбы за
выбор между никараг. и панам, вариантами прокладки межокеан, канала. Внесен пред. комитета
по междуштат, и внеш. торговле, конгрессменом-республиканцем из Айовы У. П. Хеп-берном
(1833-1916). Принят П. п. 9.01.1902 308 голосами против 2 вслед за ратификацией Хэя-Паунсфота
договора,  предос-тавивш.  США свободу рук в вопросе о канале.  Давал пр-ву полномочия на
ведение переговоров с Никарагуа и предусматривал выделение 108 млн дол. на стр-во. В Сенате
фактически подменен Спунера поправкой, утвержден в ви-доизмен. форме 28.06.02.

Хепберна закон (Hepburn Act) - одна из важнейш. реформ адм-ции Т. Рузвельта, направл. на
расширение гос. регулирования деятельности транспорт. корпораций. Принят под давлением през.,
добивавшегося предоставления Комиссии по торговле между штатами права устанавливать предел,
уровень тариф, ставок на перевозки. В ходе упорных дебатов в Сенате оппозиция во главе с Н. У.
Олд-ричем добилась принятия поправки Эллисона, позволявшей обжаловать решения комиссии в
суде. Подготовл. т. о. компромисс, закон утвержден 29.06.1906. X. з. расширял и более четко
определял полномочия комиссии, распространял ее юрисдикцию на пассажир, ж/д К,
нефтепроводы, водн. переправы, мосты. Комиссия получала право устанавливать макс. ставки
тарифов, вводить еди-нообраз. форму отчетности для контролируемых ею корпораций. Транспорт.
К обязывались за 30 дней уведомлять об изменении тарифов, повышалась их ответственность за
нарушение законов, прежде всего за тариф, дискриминацию и несоблюдение правил перевозки и
хранения грузов. Численность комиссии увеличилась с 5 до 7 чел.

Херст Уильям Рэндолф (Hearst William Randolph), 24.04.1863-14.08.1951 - газет, магнати полит.
деятель. Род. в Сан-Франциско в семье бизнесмена, полит. деятеля и издателя Джорджа X. (1820-
91). В 1885 окончил Гарвард. В 1887 возглавил основан, отцом газ. "San Francisco Examiner",
реорганизовал ее в сенсацион-но-бульвар. духе и обеспечил ей масс. успех. В 1895 приобрел нью-
йорк. "Morning Journal" и вступил в конкуренцию с Дж. Пулитцером, наряду с к-рым считается
родоначальником желтой прессы. "Газетная империя" X. включала ок. 20 газет и журналов по всей
стране. Понятие "херстовская пресса" стало нарицательным. Апогей влияния X. приходится на кон.
19-нач. 20 в. X. способствовал развязыванию испано-американской войны; в годы Первой мировой
войны поддерживал политику изоляционизма. В 1903-07 был конгрессменом-демократом от Нью-
Йорка, сторонником прогрес. реформ; владельцем зол. и серебр. приисков, кр. зем. участков в Н.-
И., Калиф, и Мексике.

Хилдрет Ричард (Hildreth Richard), 28.06.1807-11.07.1865 - историк, публицист. В 1826 окончил
Гарвард, был адвокатом, редактировал газеты, путешествовал. Автор памфлетов против
рабовладения ("АрчиМур", 1836; "Деспотизм в Америке", 1840, с дополнениями 1854; "Белый раб",
1852), аннексии Тех. и очерков о Брит. Гвиане (1843) и Японии (1855). В 1844-52 выпустил 6-томн.
"Историю США" (до 1821), богатую фактами, достоверную, но концептуально слабую. Как
публицист поддерживал вигов, как историк симпатизировал федералистам; состоял в РП с 1854. В
1861-64 консул в Триесте, умер во Флоренции.

Хилквит М. - см. Социал-демократическая партия; Социалистическая партия Америки;
Социалистическая рабочая партия.

Хилл Джеймс Джером (Hill James Jerome), 16.09.1838-25.05.1916- финанс, ж/д магнат. Род.
вблизи Роквуда (Канада), после смерти отца в 1852 работал в сел. лавке, в 1856 переехал в Сент-
Пол, Мин. До 1865 работал клерком в пароход. К. на р. Миссисипи, затем занялся бизнесом в



сфере транспорта и торговли топливом. Предугадал быстрое развитие ж. д. и деятельно участвовал
в их развитии: в 1874 была организована ж/д К. "Сент-Пол, Миннеаполис и Манитоба", к-рую X.
возглавлял на посту вице-през., а с 1882-през. В 1881-83 X. участвовал в стр-ве трансконтинент, ж.
д. "Кэнэдиен Пэсифик Лайн", к 1890 принадлежавшие ему ж/д К. объединил в Трейт Норзерн
Рэйлвей К.", к-рая получила выход к Тихоокеан. побережью, откуда организовала пароход,
сообщение с Китаем и Японией.  В союзе с Дж.  П.  Морганом X.  вступил в конкурент,  борьбу
против ж/д магната Э. Г. Гарримана, спровоцировал 9.05.1901 бирж, панику. Сумел купить ж/д К
"Чикаго, Барлингтон энд Квинси", в 1905 построил ж. д. "Спокан, Портлэнд энд Сиэтл". В 1904 по
решению Верховного суда США холдинг. К, контролировавшая ж/д империю X., была распущена
из-за нарушения антитрестовского законодательства. Вместе с сыном Луисом Уорреном X. также
активно участвовал в орг-ции кр. банков на Северо-Западе США, через транспорт. тарифы он
содействовал с/х развитию этих земель, притоку сюда иммигрантов, способствовал стр-ву б-ки X.
и работе теолог, (катол.) семинара в г. Сент-Пол.

Хичкок Этан Аллен (Hitchcock Ethan Alien), 19.09.1835-9.04.1909 -предприниматель, полит.
деятель. Род. в г. Мобил, Алаб. Окончил воен. школу в Нью-Хэйве-не, Конн., затем обосновался в
Сент-Луисе, Миссури, где его брат Генри X. (1829-1902) делал у слеш. юрид. и полит. карьеру.
Занимался торговлей, в 1860 уехал в Китай, работал в торг. фирме в Гонконге, в 1866 стал ее
партнером, в 1872, разбогатев, вышел из дела, 2 года провел в путешествиях по Европе. С 1874
успешно занимался бизнесом в Сент-Луисе, построил первую в США фабрику по произ-ву листов,
стекла, стал кр. сталепромышленником. Сторонник РП; в ходе подготовки Маккинли тарифа
консультировал его автора по вопросам,  касавшимся его делов.  интересов.  После прихода У.
Маккинли к власти назначен 16.08.1897 посланником в России, аккредитован 4/16.12, 11.02.98
получил ранг чрезвыч. и полномоч. посла, 9/21.03 аккредитован в качестве первого амер. посла в
России. Добился увеличения штата и бюджета амер. миссии, к-рая при нем начала успешно
соперничать по представительности с миссиями ев-роп. держав. Выступал за улучшение
отношений с Россией, в т. ч. на Д. Востоке, способствовал росту амер. экспорта. 16/28.01.99 подал
в отставку в связи с назначением мин. внутр. дел в кабинете Маккинли, оставался в должности при
Т.  Рузвельте до 4.03.1907  (самый долгий срок за весь период нов.  истории США).  Активно
поддержал политику през. по сохранению природ. ресурсов, добился возбуждения суд.
преследования более чем 1 тыс. нарушителей законов в 20 штатах, 126 из к-рых были осуждены.
Предпринял решит. меры по искоренению коррупции в Адм-ции обществ. земель и по замене
неком-петент. чиновников экспертами. Помог пяти цивилизованным племенам отстоять свои
права на нефтенос. земли, способствовал осуществлению шир. проектов мелиорации обществ.
земель, расширению системы лес. резервов, сохранению гос. контроля над месторождениями
полез. ископаемых, предпринял шаги по усовершенствованию аппарата своего ведомства.

"Хлопковое королевство" (Cotton Kingdom) - назв. штатов глубокого Юга (Ю. К., Дж., Фл.,
Алаб., Миссипи, Арк., Луиз., Тех.) в период господства монокультуры хлопка и плантац. рабовлад.
х-ва 1830-60. Об-во жестко делилось на "дно" - рабы, ср. слой - мелкие фермеры, арендаторы,
ремесленники, бизнесмены с участком земли и неск. рабами; "вершина" - 3-4 тыс. кр. плантаторов,
владевших б.  ч.  земли и рабов и 3/4  всего годов,  дохода.  Щедро субсидировались церкви,  но не
школы; престиж и уровень высш. образования падал, но культивировалась воен. подготовка. Наиб.
популяр. полит. доктрины - суверенитета штатов, нуллификации, сецессии, лидеры - Дж. К.
Кэлхун,  Р.  Тумбе,  Дж.  Дэвис -  в союзе с Западом к сер.  1840-х сделали ДП своим орудием,
выступали за снижение тамож. тарифа, территориал. экспансию, войну с Мексикой. Развитие
индустрии на Севере и Гражданская война покончили с "X. к.".

Холл Асаф (Hall Asaph), 15.10.1829-12.10.1907 - астроном. Род. в Конн., в 1858-62 работал в
обсерватории Гарварда, в 1862-1891 - астроном-наблюдатель Воен-но-мор. обсерватории США. В
1874 вместе с О. В. Струве и др. рус. учеными участвовал в эксп. во Владивосток, посланной для
наблюдения за прохождением Венеры. На протяжении десятилетий поддерживал тесные связи с
рус. коллегами. С 1896 проф. Гарварда. Открыл спутники Марса, определил период вращения
Сатурна. Чл. Национальной Академии наук США (1875), чл.-кор. СПб. АН (1880).



Холл Джеймс (Hall James), 12.09.1811-7.08.1898 - геолог и палеонтолог. Род. в Масс. В 1832
окончил Ренселлеровский политехн. ин-т, Н.-Й., позднее - проф. этого ин-та. Возглавлял геол.
службы Айовы (1855-58), Виск. (1857-60). С 1866 директор Музея шт. Н.-Й., с 1893 гл. геолог
штата.  Осн.  труды посвящены геол.  прошлому Н.-Й.,  получил науч.  признание за разработку
проблем геол. стратиграфии и палеонтологии беспозвоночных. Почет. чл. СПб. АН (1895).

Хомер Уинслоу (Homer Winslow), 24.02.1836-29.09.1910-художник. Род. в Бостоне. Начинал
как газет, иллюстратор, в 1857 основал собств. студию в Бостоне, в 1859 переехал в Нью-Йорк, где
учился в Нац. академии рисунка. Получили известность зарисовки X. периода Гражданской войны.
С нач. 1880-х обосновался в Скарборо, Мэн, совершая ежегод. поездки по о-вам Кариб, моря, стал
работать в жанре мор. пейзажа, был признанным мастером акварели.

Хопкинсон Фрэнсис (Hopkinson Francis), 2.10.1737-9.05.1791 - юрист, писатель и музыкант, гос.
деятель. Род. в Филадельфии. В 1757 стал первым выпускником колледжа Филадельфии (ныне ун-
т Пенс), в 1763 получил почет. учен. степень в колледже Нью-Джерси (Принстон). Как изв. юрист
в 1774 включен в совет губ. Н.-Д., в 1776 избран в Континентальный конгресс, подписал
Декларацию независимости. В 1776-77 возглавлял мор. коллегию, в 1778 стал казначеем
Континент, конгресса и отвечал за проведение займов. В 1779- 89 - судья в суде адмиралтейства
Пенс. затем судья федерал. р-ного суда, сторонник федералистов. Известен как автор мн. популяр,
сатирич., прозаич. и поэтич. произведений в защиту амер. патриотов, руководитель филадельф.
муз. об-ва и талантливый органист. Стал автором первого сб. музыки, опубл. в США в 1788.
Разработал модели амер. монет и гербов, печатей для правит. учреждений.

Хор Джордж Фрисби (Hoar George Frisbie), 29.08.1826-30.09.1904 - полит. деятель. Род. в
Конкорде, Масс. Внук Р. Шермана, подписавшего все основополагающ. документы амер.
государственности; сын Сэмюэла X. (1778-1856), конгрессмена и изв. юриста; брат Эбенезера
РоквудаХ. (1816-95), ген. атторнея США в 1869. В 1846 окончил Гарвард, в 1849 Гарвард, школу
права, занимался юрид. практикой в Вустере, Масс. Полит. деятельность начал в рядах
фрисойлеров, выступая за запрещение распространения рабства на нов. террит. Один из
основателей РП в-Масс. с1852чл. легислатуры штата. В 1869-77 конгрессмен, затем до конца
жизни сенатор США, входил в состав Конгресса дольше, чем любой др. представитель Масс.
Делегат республ. съездов 1876-88, пред. последнего Чл. спец. комиссии Конгресса, оформившей
Хэйса-Тил-дена сделку (1877). Один из наиб. авторитет, лидеров "полукровок", в 1884 выступил
совм. с независ. республиканцами. Сохраняя верность идеалам раннего республиканизма времен А.
Линкольна, своей долгой парламент, карьерой обеспечил преемственность между ними и
прогрессизмом нач. 20 в. Чл. комитета по имущ. претензиям периода Гражданской войны, пред.
комитета по законодат. привилегиям и выборам, с 1890 пред. юрид. комитета Сената, в этом
качестве сыграл важную роль в подготовке антитрест. Шермана закона. Сторонник торг.
экспансии и поощрения гос-вом экон. роста при сохранении соц. гармонии, защищал интересы нац.
меньшинств и принципы религ. веротерпимости. Чл. мн. науч. об-в, инициировал принятие закона
о гос. поддержке Американской исторической ассоциации (1889), избирался ее през. (1895). Лидер
антиимпериалистов в Сенате, осуждавших экспансионист, политику адм-ции У. Маккинли и
требовавших предоставления независимости Филиппинам, автор резолюции о расследовании
жестоких методов ведения филиппино-американской войны. Выступил с критикой действий адм-
ции Т. Рузвельта при захвате Панамского канала зоны, однако поддержал Хэя-Бю-но-Ва-рилья
договор из соображений парт. солидарности.

Хоуэлс Уильям Дин (Howells William Dean), 1.3.1837-11.5.1920-писатель. Род. в Мартинс-
Ферри, Or., в семье журналиста. Был репортером, в предвыбор. кампанию 1860 написал
биографию А.  Линкольна.  В 1861-65  консул США в Венеции.  В 70-е ред.  лит.  ж.  "Atlantic
Monthly". В ранних романах ("Их свадебное путешествие", 1872; "Случайная встреча", 1873) X.
живописует быт амер.  аристократии.  В сер.  1880-х под влиянием обществ.  борьбы в США в его
творчестве усиливаются социаль-но-критич. мотивы (романы "В поисках нового счастья", 1890,
рус. пер. 1890; "Милосердие", 1872, рус. пер. 1900; "В мире случайности", 1893, рус. пер. 1898),
взгляды X. радикализируются, он заявляет о симпатиях к социализму христианско-утопич. толка.
В романах "Путешественник из Альтрурии" (1894, рус. пер. 1895), "Через угольное ушко" (1907) X.



рисует идеал, картину всеобщ, равенства и братства. В своих произведениях он осуждает
империалист, войны, политику США на Филиппинах. X. -авторитет, лит. критик, автор книг,
посвящ. творчеству Марка Твена ("Литературные друзья и знакомые", 1900; "Мой Марк Твен",
1910); выступал поборником реалист, искусства, пропагандировал в США произведения И. С.
Тургенева, Л. Н. Толстого, творчеству к-рого X. посвятил спец. исследования.

Христианская ассоциация молодых людей (Young Men's Christian Association - YMCA) -
междунар. орг-ция, содействующая духов., соц. и физ. развитию молодежи. Возникла в Англии в
1844, первые отд-ния появились в Бостоне и Монреале в 1851, через 3 года их уже насчитывалось
более 40. После Гражданской войны общежития ассоциации, а также религ., культур. центры и
центры отдыха находились во всех кр. городах США. В годы Первой мировой войны действовала
повсюду, где обучались и служили амер. солдаты, осуществляя практически всю работу по орг-
ции их отдыха и досуга. В России действовала с 1900 под назв. "Маяк", организовав в 1917-20
более 400 центров, к-рые были закрыты в 1923. В 1866 была создана аналог, жен. орг-ция.

"Христианская наука" (Christian Science) - протестант, религ. дви-жение. Назв. дал гипнотизер
Ф. Куимби (1802-66). В 1875 его пациентка Мэри Бейкер Эдди (1821-1910) издала кн. "Наука и
здоровье. Ключ к Священному Писанию", где утверждала, что реально существует только Бог, а
матер, мир, включая человеч. тело, иллюзорен; для избавления от страданий необходимы и
достаточны вера в Бога, христ. молитва и дисциплина. В 1879 Эдди осн. в Бостоне первую общину
"церкви Христа-ученого"; с 1892 действует общеамер. орг-ция, изда-ющ. влият. газ. "Christian
Science Monitor". Прихожане (сведения об их числе не публикуются из принципа) по воскресеньям
читают Библию и труд Эдди под руководством чтеца-целителя, к-рый дает также сеансы духо.,
врачевания больных.

Христианский социализм - см. Социальное христианство.
Хукер Томас (Hooker Thomas), ок. 1586-7.07.1647 -основатель Коннектикута, богослов. Род. в

Англии, окончил Кембридж, англикан. священник, тайно проповедовал пуританизм с 1626,
подвергался преследованиям. С 1633 в Массачусетсе, пастор Ньютауна; в анти-номистском споре
добивался компромисса. С 1636 один из первых поселенцев и пастор Хартфорда; участвуя в
разработке "великих основ" (1-й конституции) Коннектикута (1639), отстоял де-мокр. устройство
колонии,  сославшись на Библию (Втор.  1:13).  В полемике с Р.  Уильямсом отвергал
веротерпимость.

Хьюстон Сэмюэл (Houston Samuel), 2.03.1793-26.07.1863 - воен. и полит. деятель. Род. в Вирг.
в семье военного, регуляр. образования не получил, занимался торговлей и охотой, большую часть
времени проводил среди чероков. В 1813 добровольцем отправился на войну с Англией,
отличился (и был ранен) при Хорсшу-Бенд 28.03.14. В 1823-27 чл. П. п. от Тенн., участвовал в
создании ДП. В 1827-29 губ. Тенн. В янв. 1829 женился на даме из богатой семьи, к-рая в марте
сбежала от него без объяснения причин. 16.04 X. сложил губернат. полномочия и поселился у
чероков в нынеш. Оклахоме - построил торг. пост "Вигвам" на р. Вердигрис, женился на Тиане
Роджерс и стал считаться чл. племени. По торг. делам ездил в Вашингтон, где 13.04.32 избил (за
невежливый отзыв о себе в частн. беседе) конгрессмена из Алаб. У. Стенберри, за что был
арестован и оштрафован. В кон. 1832 обосновался в Накодочес, Тех., вскоре избран командиром
милиции. 7.11.35 врем. пр-во Респ. Тех. назначило его команд. армией, но до кон. февр. 1836 X.
находился среди чероков, добиваясь их нейтралитета в техасско-мексик. войне, и лишь 11.03
принял командование. 21.04 при Сан-Джасинто разгромил мексик. армию ген. X. Санта-Анны,
захватив его в плен. В 1836-38 и 1841-44 - през. Респ. Тех. По его инициативе в 1844 Тех. начал
чеканить свою монету. В 1846-59 сенатор США от Тех. Не примыкая к партиям, последовательно
выступал за целостность США. В 1859 избран губ. Тех. После избрания А. Линкольна през. США
заявил,  что Тех.  должен остаться в США,  даже если през.  США будет избран негр.  18.03.61  был
насильственно смещен, отказавшись как прибегнуть к поддержке федерал. войск, так и присягнуть
на верность КША. Посл. годы провел на своей ферме в Хантсвилле. В его честь назван один из
крупн. городов Тех.

Хэй Джон [Милтон] (Hay John [Milton]), 12.10.1838-1.07.1905- полит. деятель, литератор. Род. в
Индиане. В 1858 окончил ун-т Брауна, Р.-А. Весной 1859 начал изучать право в юрид. фирме дяди



в Спрингфилде,  Илл.  Через своего друга Дж.  Николаи вошел в окружение А.  Линкольна,
практиковавшего по соседству. После избрания Линкольна през. переехал в Вашингтон в качестве
его личн. секр. В 1864 назначен помощником ген.-адъютанта Армии Союза по связям с Белым
домом, получил почет. звание полк. добровольч. сил. В марте 1865 - 1-й секр. амер.
представительства в Париже, с 1867 секр. и врем. поверенный в делах США в Вене, с 1869 секр.
представительства в Мадриде. В Испании впервые занялся лит. творчеством, в сент. 1870 вернулся
в Америку с намерением стать писателем. "Джим Бладсо" и др. первые поэт, опыты, основан, на
амер. фольклоре, завоевали шир. популярность; опубликовав "Баллады графства Пайк" и сб.
"Кастильские дни" (1871), X. закрепил свою принадлежность к культур. элите Америки. В 1870-75
автор ред. статей в нью-йорк. "Tribune". После женитьбы на дочери богатого предпринимателя А.
Стоуна (1874) переехал в Кливленд, Ог., работал в фирме тестя, входил в руководство неск. кр.
компаний. 1.11.79 по приглашению госсекр. У. М. Эвартса занял пост его 1-го зам. 31.03.81 вышел
в отставку, остался в столице, чтобы продолжить лит. занятия. В 1883 анонимно опубл. соц. роман
"Кормильцы", направл. против профсоюзов и воспевавший экон. индивидуализм, к-рый успеха не
имел. В 1886 совм. с Николаи начал публикацию в ж. "Century" жизнеописания Линкольна,
завершившуюся в 1890 изд. 10-томн. биогр. труда, к-рый в 1894 дополнило 2-томн. изд. соч.
Линкольна. На протяжении мн. лет оказывал фи-нанс. помощь РП, пользовался влиянием в ее
руководстве, поддерживал связи с группировкой из Ог., во многом определяет, парт. политику.
Активно поддержал выдвижение У. Маккинли, после его избрания през. вознагражден постом
посла в Лондоне, 30.09.98 стал госсекр. Поддержал курс адм-ции на аннексию Филиппин и
территориал. экспансию. В нотах 1899-1900 провозгласил "открытых дверей" доктрину, благодаря
чему ее традиционно называют "доктриной Хэя". Имя X. носит также серия договоров с Англией,
Колумбией и Панамой, открывших возможность для стр-ва Панам, канала. После убийства
Маккинли (1901) сохранил свой пост в адм-ции Т. Рузвельта, потеряв ту степень
самостоятельности, к-рой пользовался при прежнем през. Считая гл. задачей внеш. политики
США сближение с Англией, добивался уступок в ее пользу при заключении Хэя-Паунсфота
договора и при решении вопроса о границе Аляски,  трижды подавал в связи с этим в отставку.
Фактически дезавуировал Олни дополнение к Монро доктрине, направл. против Англии. Осн.
противника видел в России, противостоящ. США на Д. Востоке. Был готов согласиться на ее
особые права в Сев. Китае в обмен на признание доктрины "открытых дверей"; не добившись
успеха в переговорах, с сер. 1903 выступил за проведение более жесткого курса в отношении
России, к-рый выразился в поддержке англо-яп. блока и способствовал его победе в русско-
японской, войне. В 1904 представлял пр-во США на открытии Всемирной выставки в Сент-Луисе.
После повторного избрания Рузвельта фактически отошел от дел.

Хэйс Резерфорд Бёчард (Hayes Rutherford Birchard), 4.10.1822- 17.01.1893 - 19-й през. США.
Род. в Огайо. В 1845 окончил Гарвард. школу права, с 1850 занимался юрид. практикой в
Цинциннати, Ог. Оказывал безвозмезд. помощь подземной железной дороге, по к-рой беглые рабы
с Юга перебирались на Север. В политику вступил как виг, в 1856 участвовал в создании РП в Ог.,
ее задачу видел в ограничении распространения рабства. В 1861 вступил майором в 23-й полк
добровольцев Ог., командовал полком, бригадой, 5 раз был ранен, Гражданскую войну закончил в
почет. звании ген.-майора добровольч. сил. В 1865-67 конгрессмен, в 1868-72 губ. Ог. В 1875
вновь избран губ., получив общенац. известность как способный администратор и сторонник
твердой валюты. В 1876 выдвинут канд. в през. от РП как компромисс, фигура, приемлемая для
соперничавших между собой сторонников У. С. Гранта и Дж. Г. Блэна. Спор, результаты выборов,
когда голоса избирателей РП и ДП разделились почти поровну, привели к созданию спец.
комиссии Конгресса и к заключению т. н. Хэйса-Тилдена сделки, согласно к-рой демократы
соглашались не препятствовать избранию X. в обмен на смягчение политики в отношении Юга (см.
Тилден С. Дж.). Бол-вом в один голос комиссия присудила победу X., с 1877 по 1881 он занимал
пост през. США. Важнейшим шагом его адм-ции стал вывод в апр. 1877 федерал. войск из б.
мятежных штатов Юга и восстановление их полной автономии, что означало завершение
Реконструкции. Своей политикой назначения на федерал. должности X. укрепил позиции
президент. власти, пытался ослабить спойлз-систем, готовил почву для реформы гражд. службы.



Показательным примером стало увольнение шефа нью-йорк. таможни Ч. А. Артура (1878),
превратившего ее в кормушку для парт.  функционеров.  Вопрос о поддержке курса X.
способствовал расколу между "полукровками" и "стойкими" республиканцами, недовольными его
юж. политикой и борьбой против раздачи должностей за парт. заслуги. X. поддержал начатую мин.
внутр. дел К. Шурцем реорг-цию федерал. ведомств, проводимую мин. финансов Дж. Шерманом
политику укрепления нац. валюты, внешнеполит. курс госсекр. У М. Эвартса. Блэнда- Эллисона
закон о гос. закупках серебра (1878) утвержден вопреки вето X. В июле 1877 направил федерал.
войска в Зап. Вирг. и Пенс. для подавления ж/д забастовки, сопровождавшейся масс.
беспорядками и гибелью людей и ставшей первой кр. забастовкой в истории США, к-рая
привлекла внимание пр-ва к проблеме труд, взаимоотношений и стала поводом для парламент,
расследования. Выступил против мер Конгресса по ограничению китайской иммиграции как
нарушавших Берлингемов договор, направил в Пекин спец. миссию для заключения нов.
китайско-амер. договора по вопросам иммиграции (1880). Политиках, в сфере труда
способствовала росту организов. раб. движения (см. Орден рыцарей труда. Социалистическая
рабочая партия). В 1878 выступил арбитром в погран. споре между Аргентиной и Парагваем,
вынеся решение в пользу последнего. В 1880 провозгласил политику, направл. на установление
исключит, амер. контроля над буд. межокеан, каналом через центральноамер. перешеек. Покинув
Белый дом, направил свою энергию на проведение реформы тюрем, системы и развитие
образования. В 1883-93 през. Нац. тюрем, ассоц., в 1884 одним из первых присоединился в
Американской исторической ассоциации.

Хэйса-Тилдена сделка - см. Тилден С. Дж.; Хор Дж. Ф.; ЭвартсУ. М.
Хэнкок Джон (Hancock John), 12.01.1737(?)-8.10.1793 -купец, полит. и гос. деятель. Род. в сев.

Брэйнтри (ныне Квинси в Масс.) в семье священника. Рано осиротел, воспитывался дядей -
богатым бостон, купцом Томасом X., обучался в лат. школе в Бостоне, в 1754 окончил Гарвард. В
1764 унаследовал торг.  фирму дяди,  участвовал в контрабанд,  торговле,  выступал против Акта о
гербовом сборе и др. ущемлявших интересы американцев законов Англии, оказывал поддержку
"Сынам свободы". Захват за контрабанду 10.06.68 принадлежавш. ему шлюпа "Либерти" вызвал
беспорядки в Бостоне, а ввод брит. войск закончился "бостонской бойней". В 1769-72 его
выбирали в легислатуру Масс. в 1770 он возглавлял гор. комитет Бостона по расследованию
обстоятельств "бостон, бойни". В 1774 X. в противовес королев. властям и лоялистам избрали през.
про-винц. конгресса Масс. Воен. губ. Масс. Т. Гейдж посчитал X. и С. Адамса самыми опасными
врагами брит. короны и исключил их из-под действия амнистии. В 1775-80 X. избирался в
Континентальный конгресс, с 25.05.75 по 29.10.77 являлся его през. и в этом качестве первым
подписал Декларацию независимости. В годы Войны за независимость X. занимал пост первого по
старшинству ген.-майора милиции Масс. 23.11.85 избран през. Конгресса Конфедерации, по
состоянию здоровья подал в отставку 29.05.86. В 1780-85, 1787-93 X. 9 раз избирался губ. Масс. в
1788 он председательствовал на конвенте Масс. по ратификации Конституции США.

Хэя-Бюно-Варилья договор (Hay-Buneau-Varilla Treaty) - соглашение о постройке канала
между Тих. и Атлант, океанами через Панам, перешеек. Подписан в Вашингтоне 18.11.1903
госсекр. США Дж. Хэем и спец. уполномоченным новорожд. Респ. Панама Ф. Бюно-Варилья,
фактически представлявшим интересы фр. "Новой К." Панам, канала; ратифицирован 23.02.04.
Заключен в развитие Хэя-Па-унсфота договора и после неудачи с договором Хэя-Эррана между
США и Колумбией (подписан 22.01.03, отвергнут ко-лумб. сенатом 12.08). Поддержав отд-ние
Панамы от Колумбии, США гарантировали ее независимость, получив в обмен полный контроль
над Панамского канала зоной. Панам, ж. д. и согласие на приобретение прав фр. К.. Панаме
выплачивалась компенсация в 10 млн дол., предоставлялись льгот, условия пользования каналом,
гарантировались ежегод. выплаты 250 тыс. дол. по истечении 9 лет со дня ратификации договора.
Х.-Б.-В. д. дополнен панамо-амер. соглашениями 1904-14, пересмотрен в пользу Панамы в 1936,
на основании договора от 7.09.1977 прекратил действие с 1.10.1979. Связан, с Панамой проблемы
во взаимоотношениях с Колумбией урегулированы колум-бийско-амери-канским договором 1914.

Хэя-Паунсфота договор (Hay-Pauncefote Treaty) - соглашение о пересмотре условий Клейтона-
Булвера договора, подписан в Вашингтоне госсекр. США и англ. послом 18.11.1901. Первый



вариант договора, подписан. 5.02.1900, сохранял за Англией определ. права в отношении
межокеак. канала через центральноамер. перешеек и вызвал сопротивление Сената,
добивавшегося закрепления исключит, прав за США. Видоизменен, поправками Сената договор
не был ратифицирован Англией. Окончат, вариант основывался на условиях Сената, к-рым
стараниями Дж. Хэя были приданы более приемлемые для англичан формулировки. Заключению
Х.-П. д. предшествовал доп. англ. меморандум о признании за США права на укрепление канала.
Подписание договора свидетельствовало о дальнейшем ослаблении позиций Англии в Зап.
полушарии. Принятый 24.08.12 закон о Панам, канале нарушал условия Х.-П. д. о равенстве прав
при его использовании, что привело к обострению англо-амер. отношений. Стремясь обеспечить
англ. поддержку при проведении своей политики в Мексике, 15.06.14 США отказались от
дискриминац. пункта закона, укрепив отношения с Англией в преддверии Первой мировой войны.

Ц
Цензы (Census) - переписи нас, проводящиеся, согласно Конституции, каждые 10 лет.

Первонач. осн. целью Ц. было определение нормы представительства каждого штата в ниж. палате
Конгресса в соответствии с численностью нас. По данным первого Ц. (1790), в стране проживало 3
929 214 чел. В это число входили и негры, ибо до ратификации в 1868 XIV поправки к
Констититуции 3/5 последних учитывали при определении числа конгрессменов от каждого штата
(см. Федеральное число). Количество индейцев Ц. не учитывали. При проведении Ц. 1810 впервые
попытались собрать сведения о числе пром. предприятий, в 1820 - о роде занятий нас. С Ц. 1840
начали учитываться данные о пром. и с/х произв-ве, торговле, количестве школ, числе
неграмотных и т. п. Еще через 10 лет появилась информация о половозраст. структуре нас,
рождаемости и смертности, количестве браков, уголов. статистика. В ходе этих Ц. была собрана
ценная, но недостаточно достоверная информация, одна из причин этого заключалась в том, что за
сбор сведений на местах отвечали не специалисты, а маршалы суд. округов, к-рые в свою очередь
нанимали счетчиков.  В ходе Ц.  1880  маршалы уже были поставлены под контроль федерал.
суперинтенданта по Ц. и использованы нов. методики. В ходе Ц. 1890 началось применение спец.
техники. Материалы Ц. первонач. направлялись в Государственный департамент, который отвечал
за их публикацию,  а затем в Министерство внутренних дел,  в состав к-рого входил Отдел,  а
позднее Бюро Ц., переведенный в 1903 во вновь созданное Министерство торговли и труда, а
после его разделения в 1913 осталось в составе Мин-ва торговли. Данные Ц. 1790 заняли всего 59
стр., а для материалов Ц. 1880 потребовалось 24 т. Помимо публикаций Ц. с 1878 выходят еже-год.
сб-ки "Statistical Abstract of the United States". Сводные статистич. данные, основан, на материалах
Ц., опубл. в изд.: Historical Statistics of the United States. Colonial times to 1957. Washington, 1960.

Цент (Cent; от лат. "centum" -"сто") - размен, монета США, равная 1/100 доллара. Утверждена
Конгрессом Конфедерации по предложению Т. Джефферсона 8.08.1786. Первая монета с таким
назв. выпущена в 1787 в Масс. В том же году отчеканена первая монета США - "Фугио Ц." (от лат.
предупреждения "Fugio" - "Я убегаю", сделанного на ней от имени Времени). На основании закона
от 2.04.1792 о введении десятич. ден. системы с 1793 началась чеканка мед. Ц. и полуцентов, по
закону от 3.03.1851 - монет в 3 Ц. из серебра с добавлением меди. По закону от 21.02.1857
прекращалась чеканка полуцентов, старые ("большие") мед. Ц. заменялись мед-но-никелев.
меньшего размера. Эти меры в сочетании с законом 1853 о вспомогат. ден. обращении позволили
решить проблему дефицита размен, монеты и окончательно вытеснить из обращения иностр.
деньги. В 1861 отчеканены опыт, образцы Ц. КША. В 1862 в качестве размен, монеты выпущены
почт, марки в медальонах из латуни и слюды номиналом от 1 до 90 Ц. В 1863-76 в обращении
находились бум.  ден.  знаки достоинством от 3  до 50  Ц.  По закону от 22.04.64  началась чеканка
бронз, монет в 1 и 2 Ц., на последней из них впервые появился девиз "In God We Trust" - "В Боге
наша надежда". Одновременно запрещалась частн. чеканка монеты. Под давлением "нике-лев."
лобби приняты постановления от 3.03.65 о выпуске медно-никелев. монеты в 3 Ц. и от 16.05.66 - в
5 Ц. (в обиходе - "никель"). Законом от 12.02.73 прекращена чеканка бронз, монет в 2 Ц. и серебр.
в 3 Ц. На основании закона от 3.03.75 производилась чеканка серебр. монет в 20 Ц. (до 1878).
26.09.90 принято решение о прекращении чеканки монеты в 3 Ц. В обороте оставались монеты в 1



и 5 Ц., имеющие хождение до сих пор. С 1909 началась чеканка Ц. с изображением А. Линкольна
и надписью "In God We Trust". В связи с недостатком метал, монеты в период Первой мировой
войны власти нек-рых городов выпустили в обращение расчет, билеты достоинством в 1 и 2 Ц.
Вслед за США Ц. вводился при переходе к десятич. ден. системе в Голландии, Канаде, Брит.
Гондурасе, Гонконге, Стрейтс-Сеттльментсе, Китае (фынь), на Гавайях (с 1847) и в др. странах.

Цивилизованные племена, или Пять цивилизованных племен (Five Civilized Tribes) - употребит,
в амер. офиц. документах с 1876 общее назв. племен, переселен, к тому времени в нынеш. Окл. и
усвоивших мн. хоз., культур. и полит. навыки белых американцев: чероки, чикасо, чокто, крики,
семинолы. Ныне это назв. нередко обозначает данные племена также применительно к более
раннему периоду.

Циммермана телеграмма (Zimmerman Telegram) - секрет. инструкция, направл. 19.01.1917 мин.
иностр. дел Германии А. Циммерманом посланнику в Мексике Г. Экхардту, в к-рой предлагалось
в случае германо-амер. войны начать переговоры с мексик. пр-вом о союзе против США. Мексике,
где в тот момент действовала Першинга экспедиция, были обещаны финанс. помощь и
возвращение террит., захвач. у нее США. К союзу предполагалось привлечь также Японию. Ц. т.
перехвачена англ. военно.-мор. разведкой, 24.02 передана США. Ее публикация 1.03 вызвала
подъем антигерм. настроений, особенно в традиционно выступавш. против участия в войне р-нах
Юга и Юго-Запада, способствовала повороту обществ. мнения в пользу вступления США в
Первую мировую войну. Отклонив герм. предложения, Мексика заявила о своем нейтралитете.

Ч
Чаннинг Уильям Эллери (Charming William Ellery), 7.04.1780-2.10.1842-религ. деятель. Род. в

Ньюпорте, Р.-А. В 1798 закончил Гарвард, с 1803 и до конца жизни был священником Федерал.
Стрит Черч в Бостоне. Во время религ. споров 1815-19 стал одним из основателей унитарная,
церкви в США (отрицающей триединство,  верующей в Бога единого).  В последующ,  годы он
выступал с проповедями и в религ. диспутах в поддержку нов. течения, ставшего духов, протестом
против ограниченности ортодокс, сторонников конгрегационалист. церкви, до этого преобладавш.
в религ. жизни Нов. Англии. Последователи Ч. отказывались от положений кальвинизма о
порочности человека и необходимости применения к нему регламентации и принуждения, они
исходили из признания и уважения достоинства и позитив, качеств, залож. в человеке, поддержки
добродетели и любви в об-ве, разумных начал, свободы воли и морал. ответственности прихожан.
В 1820 Ч. содействовал проведению съезда либерально настроен, священников, в 1825 -
образованию Амер. унитарист, ас-соц. Актив. деятельность Ч. выходила за рамки религ. жизни,
его проповеди затрагивали вопросы, касающиеся войны и мира, рабства, образования, нравств.
воспитания,  лит.  и науч.  жизни об-ва,  реформы труд,  законодательства и уголов.  права и тюрем.
Деятельность унитарианцев способствовала распространению в США трансцендентализма.

Чаттануга сражение (Chattanooga, Battle of) - в Гражданской войне операции на зап. театре
воен. действий окт.-нояб. 1863, в ходе к-рых южане под командованием ген. Б. Б. Брэгга после
победы при Чикамога осадили войска северян в важном транспорт. центре на р. Теннесси - г.
Чаттануга. Северяне с кон. сент. перебрасывали подкрепления, а 23.10 начали атаку позиций южан
на хребте Мишэ-нери-Ридж. За три дня сражения южане потеряли до 6667 чел., северяне - 6824
чел. Взяв реванш за неудачу при Чикамо и деблокировав Ч., северяне приступили к подготовке
зимн. квартир и предстоящ, (с мая 1864) наступления на Атланту в глубь занимавшего центр.
положение в КША шт. Дж.

Чейены (Cheyenne) - индейск. племя, алгонкин. группы, назв. от дакот. Shahiyena - "люди,
говорящие на др. языке". Ок. 1660 жили в Миннесоте, позже сиу вытеснили их в бассейн Миссури.
В 1835 половина их переселилась южнее р. Арканзас (юж. Ч., оставшиеся - сев. Ч.). По договору в
Форт-Ларами в сент. 1851 признали право пр-ва США строить дороги и воен. посты в их стране
вдоль Орегон, тропы, позже переместились в Окл. и Кан., 16.05.64 близ Аш-Крик, на границе Кол.
и Кан., отряд Армии Союза приблизился к лагерю вождя Ч. Тощего Медведя. Вождь, взяв
выданные пр-вом А.  Линкольна документы,  выехал навстречу и был в упор расстрелян.  Ч.  в
ярости обратили солдат в бегство. 29.11.64 войска полк. Чи-винггона окружили и перебили Ч. и



арапахов в лагере у Сэнд-Крик в Кол.  14.10.65  юж.  Ч.  и арапахи по договору отказались от всех
земель в Кол. и переселились в резервацию южнее р. Арканзас. Затем они примирились с сиу и в
союзе с ними учинили Феттермановскую резню. В результате очередной карат, эксп. по договору
в Меди-син-Лодж (окт. 1867) их переместили в резервацию на северо-западе Окл. Упорно не
переходили на оседлость, продолжали нападения на погран. жителей. В 1868 в стычках с амер.
армией погибли вожди Римский Нос (17.09) и Черный Котел (27.11), после чего по требованию
ген. Ф. Г. Шеридана, Ч. сложили оружие. По договору 1868 за ними сохранялись холмы Бпэк-
Хилс (на границе Ю. Д. и Ваном.), где было найдено золото. В 1875 федерал. власти предложили
им продать эти земли или сдать в аренду до исчерпания руд. запасов. После отказа Ч. было
предписано вернуться в резервацию, прекратить к 31.01.76 охоту на буйволов - единств, средство
пропитания. Когда это не было выполнено, федерал. армия начала преследование Ч. 26.06.76 Ч. в
битве на р. Литл-Биг-Хорн (в Ва-йом.) разбили американцев (погибло 265 чел., в т. ч. ген. Джордж
Кастер), но 25.11.76 потерпели поражение при Далл-Найф, и 5.08.77 все уцелевшие 937 Ч. были
собраны в резервации близ форта Рено. Посл. восстание Ч. подавлено в 1878.

Чейз Салмон Портленд (Chase Salmon Portland), 13.01.1808-7.05.1873-полит. деятель, юрист. В
1826 окончил Дартмут, колледж, преподавал в Вашингтоне в школе для детей членов пр-ва. С
1829 на суд. должностях в Ог., составил 3-томн. свод законов штата (1833-35). Защищал беглых
рабов и их укрывателей. До 1840 виг, затем состоял в партии свободы (Liberty Party), в 1848 пред.
фрисойлер. конвента в Буффало, автор лозунга "Никаких новых рабовлад. штатов и территорий!".
В 1849-55 сенатор от Ог., избран при поддержке ДП, надеялся сделать эту партию
аболиционистской. Участник основания РП, в 1857-60 губ. Or. Во время суда над Джоном
Брауном (см. Брауна Джона рейд), когда аболиционисты хотели похитить Брауна и спрятать в Ог.,
а губ. Вирг. угрожал в таком случае вторжением в Ог. виргин. милиции, Ч. принял энергичные
оборонит, меры. В 1860 на конвенте РП выдвигался в през., передал свои голоса А. Линкольну. В
1861-64 мин. финансов, упорно боролся с инфляцией, инициатор выпуска гринбеков и создания
системы банков национальных. В 1864-73 пред. Верховного суда США. Ч., как и радикалы,
защищал право негров на участие в выборах, но до вывода федерал. войск из юж. штатов запретил
создание там федерал. судов, т. к. в условиях оккупации они не могли быть независимыми. В 1868
пред. на процессе об импичменте Э. Джонсона, участвовал в процессе Дж. Дэвиса (возражал
против смерт. приговора, т. к. согласно XIV поправке к Конституции действия Дэвиса
наказывались только запретом занимать должности).

Чейз Сэмюэл (Chase Samuel), 17.04.1741-19.06.1811 -полит. и гос. деятель. Род. в графстве
Сомерсет, Мэр., в семье священника. Учился дома, в 1759-61 изучал право в Аннаполисе, в 20-лет.
возрасте допущен к юрид. практике в Мэр. В 1764-84 чл. легислатуры Мэр., в 1774-78 избирался в
Континентальный конгресс и подписал Декларацию независимости. В 1776 Ч. по поручению
Континент, конгресса вместе с Б. Франклином и Ч. и Дж. Кэрролами участвовал в миссии,
безуспешно пытавшейся склонить Канаду присоединиться к США в Войне за независимость. В
1783 представлял интересы Мэр. в Англии, в 1784 и 1785 избирался в Конгресс Конфедерации, в
1786 вернулся в Балтимор, где с 1788 служил судьей уголов. суда и в 1791-96 верх, судьей Мэр. В
1796 по просьбе през. США Дж. Вашингтона Ч. вышел в отставку и вошел в состав Верховного
суда США, чл. к-рого пробыл до 1811. С позиций ультрафедералиста выступал в суд. процессах
над сторонниками джефферсоновских республиканцев, обвиняемых в нарушении актов об
иностранцах и подстрекательстве к мятежу. Пристраст. ведение дел против Дж. Фриза (см. Фриза
восстание) и издателя-республиканца Дж. Т. Каллендера стало поводом для начала в 1804
процедуры импичмента против Ч. Обвинение не подтвердилось, и Ч. в 1805 вновь занял свой пост
в суде. Дело Ч. показало невозможность использования юрид. процедур в парт. целях для оказания
давления на суд. инстанции.

"Черная пятница" (Black Friday) - 1) биржев. паника, связан, с именами дельцов Дж. Гулда и
Дж.  Фиска.  В союзе с А.  Р.  Кор-бином (мужем сестры през.  У.  С.  Гранта)  и Д.  Баттерфилдом -
главой нью-йорк. отд-ния казначейства они использовали влияние на бирже и в правит. кругах и в
сент. 1869 вызвали ажиотажное, до 20 %, повышение цен на золото. Кульминация наступила в
пятницу 24.09.1869. Для предотвращения финанс. паники власти продали золота на 4 млн дол. В



результате цены на него упали на 20 %: многие разорились, а заранее осведомленные Гулд и Фиск
получили спекулятив. барыши. Скандал нанес ущерб делов. активности, репутации адм-ции
Гранта; 2) кр. финанс. паника на Уолл-Стрите в пятницу, 19.09.1873. Вызвана крахом банка Дж.
Кука и др. фирм. Привела к закрытию на 10 дней Нью-Йорк, фондов, биржи, банкротству в 1876-
77 более 18 тыс. предприятий, банков, ж/д К., резкому падению делов. активности.

"Черные кодексы" (Black Codes) - законы, принятые в 1865-66 властями юж. штатов для
регулирования положения освобожден, негров и т. н. цветных (в чьих жилах текло не менее 1/8
негр, крови). С точки зрения потерпевших поражение в Гражданской войне консерваторов-южан,
требовалось предотвратить хаос, угрозу белым со стороны негров, особенно в р-нах, где
последние преобладали. "Ч. к." предоставляли негр. нас. урез, права и накладывали серьез,
запреты и ограничения на мн. стороны жизни (право землевладения, условия труда, обучения,
семейн. отношения, юрид. положение). По мнению противников рабовладения, "Ч. к." вводили
систему пеонажа для негров, их принятие убеждало республиканцев радикальных в
необходимости глубокой Реконструкции Юга.

"Черный план" (Black Plan) - план воен. действий против Германии, разработан, в канун
Первой мировой войны.  Основан на планах операций,  подготовл.  в соответствии с решениями
Генерального совета флота от 21-23.05.1900, к-рые исходили из предположения, что наиб.
вероятной для США может стать война с Германией в 1905. Первонач. планы предусматривали
оборону побережья США и их владений в Атлантике и на Тих. океане и нанесение удара по торг.
коммуникациям Германии. Особое значение придавалось захвату и последующ, обороне от
вероятного герм. нападения важнейших стратегич. пунктов в Кариб, бассейне на линии Куба-
Гаити- Пуэрто-Рико-Виргинские острова, а также подступов к Панам, каналу, где предполагалось
развернуть вторую линию обороны: о. Маргарита (Венесуэла) - о. Кюрасао (Нидерланд. Вест-
Индия) - г. Картахена (Колумбия). Исход войны должно было решить ген. мор. сражение в р-не о.
Кулебра (Пуэрто-Рико). В отношении Юж. Америки разрабатывались меры по недопущению
создания там герм. плацдармов, устройству собств. военно-мор. баз и захвату стратегич. пунктов
на пути движения амер. флота в Тих. океан. На Тих. океане планировался захват принадлежавш.
Германии Киаочао (Китай), Каролинских и Марианских о-вов, зап. Самоа, а также передовых баз в
Китае и Корее. В случае перерастания войны на Д. Востоке во всеобщую допускалось
выступление на стороне Англии и Японии против германо-франко-рус. коалиции. В связи с
выходом на первый план яп. угрозы с 1906 осн. внимание стало уделяться разработке "оранжевого
плана", но с возрастанием вероятности герм. нападения воен. планирование против Германии
возобновилось. Решение о разработке полномасштаб. "Ч. п." принято в марте 1911, работа над ним
в основном завершена к июню 1914. После начала первой мир. войны и захвата Японией тихоо-
кеан. владений Германии "Ч. п." переработан в соответствии с изменившимися обстоятельствами,
однако вступление США в войну произошло в принципиально иной ситуации, чем предполагалось
в "Ч. п.", и потребовало радикал, пересмотра довоен. планов.

Черный пояс (Black Belt) - р-н в форме полумесяца, пл. более 14,9 тыс. км2, расположен гл. обр.
в шт. Алаб., назван так за черный цвет почвы. Массов. заселение Ч. п. началось после изгнания
индейцев. В 1830-60-е Ч. п. центр произ-ва хлопка с нас, до 87 % состоявшим из негров-рабов.
Южане употребляли термин Ч.  п.  для обозначения негр.  нас.  Во время Гражданской войны Ч.  п.
снабжал продовольствием армию южан. После войны опять стал ведущ. хлопкосеющ. р-ном
глубокого Юга, с 1880-х частично переориентировался на произ-во продовольствия на фермах.

Чероки (Cherokee) - индейск. племя, в наибольш. степени усвоившее культуру белых
американцев.  Яз.  ирокез,  группы.  Первый контакт с белыми-  1540,  когда их посетил 3.   де Сото;
тогда Ч.  жили в Каролине,  Джорджии и в долине р.  Огайо,  хотя их яз.  указывает на более сев.
происхождение. Назв. означает "жители пещерной страны". Ок. 1700 в союзе с чикасо выгнали
шауни из долины р. Теннесси, заняв юго-восток буд. штата; в 1715-17 в союзе с колонистами
Каролины воевали с шасси. В 1730-60 поддерживали англичан против французов, но в 1760-61
сожгли англ. форт Лоудон и попытались изгнать англичан, за что подверглись репрессиям. С 1755
создавали плантации с применением труда негров-рабов (в 1835 210 Ч. владели рабами). Во время
Войны за независимость представители США склоняли их к нейтралитету, но под влиянием



лоялистов Ч. трижды становились на тропу войны (1776, 1780, 1782), разбиты милицией Дж.
28.11.1785 Ч. заключили с США договор в Хоупвилле, где был признан их суверенитет и право
наказывать членов племени по своим законам; установл. тогда граница несколько раз
пересматривалась в пользу США (до 1819). В 1813-14 оказали США воен. помощь против
англичан и криков. В 1808 начата запись законов, введено наследование по завещанию. В 1817
учрежден нац. комитет, к к-рому перешли функции вождя. В 1822 создан верх, суд племени.
26.07.26 конвент Ч. принял конституцию, объявив полную юрисдикцию 4.   над своей террит.
Должность вождя стала выборной,  а законодат.  функции перешли к 2-палат.  нац.  совету.
Христианство объявлено гос. религией. К тому времени численность Ч. равнялась примерно 16
тыс. (в т. ч. ок. 1 тыс. негров-рабов), действовало 18 школ, 41 мельница, использовались 2943
плуга. Земледелие стало основой х-ва. Своей ден. системы не было. В 1821 черок Секвойя изобрел
слоговую азбуку, и в столице - Нью-Экота (New Echota, в шт. Джорджия, графство Гордон, ныне
не существует) с 21.02.28 по 31.05.34 издавалась газ. "Cherokee Phoenix". На основании акта
Конгресса от 28.05.30 Ч. подлежали принудит, депортации в нынеш. Окл. После длит. борьбы
вождь Джон Ридж 29.12.35 подписал в Нью-Экота договор с представителями США о переселении.
"Великий исход по тропе слез" начался 23.05.38. Ридж был убит 22.06.39 в Окл. противниками
договора,  и вождем на мн.  годы стал Джон Росс.  Во время Гражданской войны Ч.  сначала
поддержали южан и лишь в 1863 сменили ориентацию. На их земли в Окл. доступ белым был
закрыт до 16.09.93, после чего значительно ускорилась ассимиляция. Должность вождя
упразднена в 1907, его функции перешли к властям шт. Окл. (в 1985 восстановлена).

Честера проект (Chester Project) - крупн. до Первой мировой войны попытка амер. бизнеса
утвердиться в Турции, предпринятая по инициативе отстав, контр-адм. К. М. Честера его сыном А.
Честером.  Заявка на кр.  ж/д концессию представлена в марте 1908.  Ч.  п.  получил поддержку со
стороны госсекр. Ф. Ч. Нокса, видевшего в экспансии на Бл. Востоке одно из осн. направлений
дипломатии доллара. Создан, в нояб. 1909 для осуществления проекта "Отто-ман. К развития" в
1910 подписала предварит, соглашение с тур. пр-вом, предусматривает, постройку ж. д. от
средиземномор. портов к нефт. месторождениям Ирака и предоставлявш. К. право на разработку
полезн. ископаемых в 44-километр. зоне вдоль трассы. Ч. п. поддержан Россией, но вызвал актив.
противодействие Германии, поскольку составлял конкуренцию нем. проекту Багдад, ж. д., под
давлением к-рой Турция отложила окончат,  утверждение.  11.12.11 амер.  посол У.  В.  Рок-хилл от
имени К. заявил об отказе от концессии, последующ, попытки реанимировать проект успеха не
имели.

"Четырнадцать пунктов" (Fourteen Points) - программа мирн. урегулирования, предлож. през. В.
Вильсоном в послании Конгрессу 8.01.1918. Выдвижение "Ч. п." отразило смысл политики США,
к-рые вступили в Первую мировую войну не столько для разгрома Германии, сколько для того,
чтобы перехватить инициативу у союзников, продиктовать условия мира и добиться создания нов.
междунар. порядка, обеспечив себе мир. лидерство. Одним из важных стимулов к выступлению
амер. през. явилось стремление нейтрализовать воздействие на общественность США "русской
формулы мира". Разработка амер. программы велась с сент. 1917 исслед. группой под
руководством Э. М. Хауза, к-рый видел важнейш. задачу в том, чтобы стабилизировать ситуацию
в рев. России и обеспечить ее дальнейш. участие в войне, а потому считал необходимым
предложить условия мира, в наибольш. степени приемлемые для нее. Необходимость амер.
выступления возросла в связи с публикацией большевиками тайных договоров, неспособностью
союзников прийти к единому мнению относительно целей войны и началом сепарат. русско-герм.
переговоров. Рус. тема оказывалась ключевой для Вильсона, надеявшегося, что его выступление
приведет к срыву бреет, переговоров и восстановлению вост. фронта против Германии. П. 6,
касавшийся России, написан Хаузом по согласованию с рус. послом в США Б. А. Бахметьевым.
Программа Вильсона предусматривала: 1) отказ от тайной дипломатии и подписание открытых
мирн. договоров; 2) абсолют, свободу судох-ва как в мирн., так и в воен. время; 3) развитие свобод,
торговли между всеми странами мира; 4) всеобщ, сокращение вооружений: 5) урегулирование
колон. проблем с учетом интересов мест. нас; 6) освобождение оккупир. рус. террит., признание
права России самостоят, определять пути своего развития, ее вхождение в "сообщество свобод,



наций"; 7) восстановление независимости Бельгии; 8) возвращение Эльзаса и Лотарингии
Франции; 9) исправление границ Италии по нац. признаку; 10) предоставление автономии народам
Австро-Венгрии; 11) освобождение балкан. стран и предоставление Сербии выхода к морю; 12)
предоставление автономии народам Тур. империи с признанием права турок на нац.
государственность; 13) создание независ. польск. гос-ва; 14) создание всемирн. союза наций с
целью предоставления "взаимных гарантий полит. независимости и террит. целостности". "Ч. п."
стали мощным инструментом пропаганды, к-рую развернул по всему миру Комитет общественной
информации. Комментарии к "Ч. п." от 27.09 отразили ужесточение амер. позиций относительно
Германии и России. Исключалось, в частности, восстановление России в довоен. границах,
выражалась поддержка сепаратизма нац. окраин б. империи. В окт. 1918 согласие принять "Ч. п." в
качестве основы для переговоров выразила Германия, в нач. нояб. - Англия и Франция, заявившие,
однако, что они сохраняют за собой право вернуться к обсуждению вопросов о свободе морей и
репарациях с Германией. 11.11.18 на этих условиях подписано соглашение о перемирии,
завершившее первую мир. войну.

Чикаго (Chicago) - один из крупн. городов США, в шт. Илл. Назв. означает на яз. племени
иллинойс "переправа, волок". В 1803 на месте буд. города поставлен форт Дир-борн, разгромл.
индейцами потаватоми 15.08.1812. "Отцом Чикаго" называют канад. торговца Джона Кинзи,
жившего возле форта с 1804. Нас. стало быстро расти после Войны Черного Ястреба: в 1833 - 150
чел., в 1837 (когда Ч. получил гор. хартию) - 4 тыс., в 1850 - 30 тыс., в 1870 - 300 тыс., в 1890 -
более 1 млн. Деревян. часть города уничтожена пожаром 8-9.10.1871, после к-рого Ч. застраивался
камен. домами по регуляр. плану. В 1883 возведен первый в мире небоскреб. Центр
машиностроения, хотя наибольш. известностью в 19 в. пользовались чикаг. бойни. Место
проведения парт. конвентов, на к-рых выдвигались в през. У. С. Грант, Г. Кливленд, Т. Рузвельт, У.
Г. Тафт. Важный центр раб. движения (Хаймаркет; пульмановская забастовка 1894;
Индустриальные рабочие мира; Рабочая партия Соединенных Штатов; Социал-демократическая
партия; Социалистическая рабочая партия; место основания обеих Компартий США 1919). Долгое
время Ч. считался олицетворением нов. Америки, ее индустриал, размаха при отсутствии культур.
традиций. Однако в 1879 осн. Чикаг. академия изящ. искусств, в 1890 - ныне всемирно изв.
Чикагский университет. Именно в Ч. Ф. Дж. Тернер сделал знаменитый докл. о роли подвижной
границы в истории США. В 1893 в Ч. проходила крупн. Всемирная выставка.

Чикагский университет (University  of  Chicago)  -  один из наиб.  кр.  и авторитет,  ун-тов США.
Осн. в 1890 при финанс. помощи Дж. Д. Рокфеллера (в 1867-86 существовало одноимен. уч.
заведение, закрывшееся из-за финанс. трудностей). Занятия начались в 1892. Известен своими
новатор, тенденциями в обл. преподавания: один из первых допустил к обучению женщин, открыл
школу бизнеса, ф-т социологии (первый в мире), организовал лекции для школьников и т. д. С Ч. у.
связана деятельность Джона Дьюи, Т. Веблена.А. Майкелсона, Р. Милликена, А. Карреля и мн. др.
знаменит, ученых.

Чикасо (Chickasaw) - одно из пяти цивилизованных племен индейцев, земледельцы и охотники,
яз. муског. группы. В 18 в. жили в ср. течении Миссисипи, воевали с французами и криками. В
Войне за независимость не участвовали, но предоставили убежище лоялистам, к-рые женились на
индейск. женщинах и организовывали первые плантации с применением труда рабов. В кон. 18 в.
миссионерами открыты школы. Со временем полит. преобладание от чистокровных Ч. перешло к
метисам. Хотя б. ч. земель использовалась как охотничьи угодья, в 1820-х каждая семья имела дом
с огородом. По переписи 1834 численность составляла 4914 свободных и 1156 рабов. Ч.
подлежали "перемещению" по закону 28.05.1830, уступили земли по договорам 1832 и 1834 и в
1837 переселились в Окл. До 1906 подчинялись племен, адм-ции (до 1855 общей с чокто). Во 2-й
пол. 19 в. участились браки с белыми, в 1898 племен, земли разделены между собственниками.
Потомки Ч. живут гл. обр. в Окл.

Чокто (Choctaw) - одно из пяти цивилизованных племен индейцев, земледельцы и охотники, яз.
муског. группы. В 1540 эксп. Э. де Сото посетила их селения на стыке ны-неш. шт. Миссисипи и
Алаб. В период англо-фр. противоборства бол-во Ч. поддерживало французов, меньшинство -
англичан, что в 1748-50 привело ко внут-риплемен. войне. Отношения с американцами



складывались в целом мирно; в 1811 Ч. отказались примкнуть к движению Текумсе. Первое племя,
подвергнутое "перемещению" по акту 28.05.1830 (в нояб.- дек. 1831; численность 4 тыс.). Затем
жили на юго-востоке Окл.  В 1907  племен,  адм-ция упразднена,  а террит.  включена в состав шт.
Окл., где потомки Ч. живут поныне.

Ш
Шайло, сражение - см. Гражданская война в США.
Шамплейн Самюэль де (Champlain Samuel de), ок. 1567-15/25.12.1635 - исследователь и

путешественник, основатель фр. колоний в Сев. Америке (совр. Канады). В 1599-1601 посетил
Вест-Индию и Мексику, в 1603-35 совершил 11 путешествий в Сев. Америку. В 1603 Ш.
исследовал значит, часть р. Св. Лаврентия. Публикация в 1604 кн. с описанием открытий помогла
ему найти средства для последующ, путешествий. В 1604-06 Ш. исследовал ок. 1000 миль севе-
роамер. побережья, включая Нов. Англию; в 1608-09 во время третьего путешествия основал форт
Квебек - ядро фр. колонии Нов. Франция. Весной-летом 1609 индейцы, алгонкины и гуроны,
привели Ш. к озеру, назван, его именем. В четвертой и пятой эксп. (1610-11) Ш. вел торговлю
мехами, изучал индейск. племена. Он поддержал индейск. союзников Франции в борьбе с
ирокезами, призвавшими на помощь брит. и голл. поселенцев. Это спровоцировало длит,
междоусоб. конфликты индейск. племен, осложняемые интригами европейцев. В последующ,
период Ш.  посетил оз.  Онтарио и Гурон,  был назначен вице-губ.  Нов.  Франции.  В 1629 Ш.  сдал
осажденный Квебек англичанам. Во время 3-лет. плена в Англии подготовил изд. своих
"Путешествий" (1632). Возвращение Ш. в Канаду в качестве губ. ознаменовалось усилением
экспансии Франции.

Шамплейн, озеро (Champlain Lake) - оз. на северо-востоке США и в Канаде, пл. 1554 км2 (по
др. данным 1230 км-), сток в р. Св. Лаврентия. Названо именем С. де Шамплейна, открывшего его
в 1609. Имеет важное значение в системе путей, связывающ. США и Канаду. Р-н Ш. был ареной
боев, действий: в период колон. войн между Англией и Францией, Войны за независимость
(занятие амер. патриотами стратегически важных фортов Кра-ун-Пойнт и Тайкон-дерога), англо-
американской войны.

Шарлотта-Амалия, г. - см. Виргинские острова.
Шауни (Shawnee; букв, "южане") - в период открытия Америки самое юж. из алгонкин. племен,

охотники и земледельцы. Занимали террит. между р. Камберленд (в ны-неш. Тенн.) и р. Саванна (в
Ю. К.). После серии миграций в сер. 18 в. заняли верховья р. Огайо. В 1755-95 наиб. стойко
сопротивлялись амер. экспансии, поощряемые французами, а с 1776 и англичанами. По
Гринвиллскому договору 1795 уступили часть племен, террит. В 1800-е переживали нац. подъем,
связан, с деятельностью вождя Тенскватавы (Пророка) и его брата Текумсе, но после разгрома при
Типпекано растворились среди чероков и др. племен. Ныне ок. 1500 Ш. живут в Окл.

Шейкеры (Shakers; букв, "трясуны") - тоталитар. религ. секта. Осн. в Манчестере (Англия)
Анной Ли (1736-84), к-рая объявила себя Христом во втором пришествии, а яблоко, соблазнившее
Еву и Адама,  аллегорией полов,  акта,  к-рый и является осн.  причиной всех людских грехов.  Ш.
отказывались от брака и детей (считая, что дети отвлекают от служения Богу, а поэтому после
Страшного суда воскреснут только те, у кого их нет), от воен. и гос. службы, передавали общине
все имущество.  В США объединение Ш.  (гл.  обр.  в шт.  Н.-И.)  создано в 1787.  Для молений
характерны резкие телодвижения (откуда и назв.), бегание с пением псалмов, криками и
прыжками, выражающими экстатич. восторг. Секта распалась в сер. 19 в.

Шейса Дэниэла восстание (Shays' Rebellion) - вооруж. выступление фермеров в Масс. 1786-87
против политики финанс. олигархии штата. Во время Войны за независимость фермеры исправно
снабжали Армию континентальную. Власти штата, добиваясь финанс. стабилизации любой ценой,
взимая налоги, не принимали в уплату сертификаты Конгресса. Долг достиг в среднем 200 дол. на
главу семьи - больше среднегод. дохода. В 1786 суды начали конфискацию имущества фермеров-
должников, в т. ч. участников Войны за независимость. 22-25.08.86 фермеры провели конвент в
Хатфилде и потребовали ввести бум. деньги, установить не облагаемый налогом минимум дохода.
Затем вооружились, 31.08 сорвали суд. заседание в Нортгемптоне, 5.09 разогнали суд в Вустере и



позже в др. городах. Губ. Дж. Боуден приказал ген. У. Шеферду взять под охрану милиции верх,
суд штата в Спрингфилде. Командование повстанцами принял кап. Д. Шейс (1747-1825), фермер,
участник Войны за независимость (отличился при Банкер-Хилле и получил имен, оружие из рук
Дж. Вашингтона). 26.09, разогнав милицию. Шейс сорвал заседание суда в Спрингфилде, после
чего фермеры полностью парализовали деятельность судов по конфискации имущества
неплательщиков.  К 19.01.87  Боуден набрал 4400  чел.  в мест.  милицию,  и под командованием Б.
Линкольна они выступили против Шейса. 25.01 Шейс попытался атаковать федерал. арсенал в
Спрингфилде, но понес тяжелые потери, и повстанцы 2 отрядами отступили к границе штата.
Первый разбит Линкольном у Питерсхэма 4.02 (Шейс бежал в Вер.), а 27.02 разгромлен у
Стокбриджа и второй. В марте 1787 рядовые участники восстания амнистированы. В апр. 1787 нов.
губ.  избран Дж.  Хэнкок,  по его предложению отменены прямые налоги,  понижены косвенные,  а
13.06.88 амнистирован сам Шейс и др. лидеры восстания. Оно послужило мощным стимулом
движения за принятие Конституции США 1787.

Шелихов (или Шелехов) Григорий Иванович (Shelikhoff), 1747- 20/31.07.1795-торговец,
мореплаватель, один из основателей Русской Америки. Род. в Рыльске, Курской губернии, в семье
мехоторговцев.  В авг.  1781 с И.  и М.  Голиковыми учредил "Сев.-Вост.  К."  и построил в Охотске
галиоты "Три Святителя",  "Симеон и Анна",  "Св.  Михаил",  на к-рых,  имея в распоряжении 192
работных людей, в 1783-86 совершил плавание к берегам Аляски. 22.07/2.08.84 в
Трехсвятительской гавани о. Кадьяк основал поселение, к-рое обычно считается первым постоян.
поселением Рус. Америки (в 1980-е обнаружены на о. Уна-лашка следы более раннего поселения,
ок. 1772-75). В мае 1786 люди Ш. поставили две крепости - в Кенай-ском зал. и на о. Афогнак. В
1787-88 ходатайствовал перед пр-вом о ссуде 200 тыс. р. на 20 лет и льготах для К., чтобы "завести
торговлю с Японией, Китаем, Индией, Филиппинскими и прочими островами, по Америке с
гишпанца-ми и с американцами", но Екатерина II отказала, опасаясь, в условиях войны с Турцией
и Швецией, внешнеполит. осложнений еще и на Тих. океане, и наградила Ш. зол. медалью и
шпагой. В1789Ш. из Охотска послал приказ обозначить границы Рус. Америки 15 метал, знаками.
В 1790 предложил план миссионер, деятельности, реализов. впоследствии правосл. монахами. С
1790, учредив дочерн. компании (Предтечен-скую, Уналашкинскую), управлял делами из
Иркутска, где и умер скоропостижно. Эпитафию Ш. написал Г. Р. Державин: "Колумб здесь
Росский погребен,  Преплыл моря,  открыл страны безвестны".  В 1791  под именем Ш.  издана кн.
"Странствования российского купца Григория Шелехова в 1783 г.", возможно, составл. без ведома
Ш.  др.  лицом с использованием выкраден,  у него документов и текстов др.  авторов (особенно об
алеутах). После смерти Ш. дела вела его вдова Наталья Алексеевна и др. наследники, в т. ч. зять -
Н. П. Резанов. Именем Ш. названы залив в Охотском море и пролив у Аляски.

Шеридан Филип Генри (Sheridan Philip Henry), 6.03.1831-5.08.1888- военачальник. Род. в
Олбани,  Н.-Й.,  в семье ирл.  иммигранта,  вырос в Ог.,  с 14  лет работал клерком в лавке.  В 1848
поступил в Уэст-Пойнт, но за угрозу оружием и избиение кадета (буд. бриг, ген.) У. Р. Террила на
год был отстранен от занятий и окончил воен. академию в 1853. В Гражданской войне назначен
25.05.1862 командиром кав. полка, с 2.06.62 команд. бригадой, 1.07 при Бунвилле, Мисс., в м.
отступления с отрядом в 827 кавалеристов успешно атаковал 5-тыс. соединение кавалерии южан.
За эту блестящую победу он получил чин бриг. ген., был назначен команд. дивизией и 8.10 в
сражении при Первилле, Кент., содействовал победе северян. С 31.12.62- ген.-майор волонтеров,
отличившись в сражении Чаттануга, Ш. способствовал победе ген. У. С. Гранта. С апр. 1864
командовал кав. корпусом в армии Потомака и в операции Вилдернис прикрывал осн. силы
северян, совершив 9-24.05.64 рейд к столице КША - Ричмонду, провел крупн. сражение с
конницей южан под командованием ген. Дж. Э. Б. Стюарта у Еллау Таверн (11.05). В 1864
отличился в воен. операции Шенандоа, получил благодарность Конгресса. В 1865 помог силам ген.
Гранта в кампании Питерсберг, что привело к капитуляции ген. Р. Э. Ли при Аппоматоксе. После
войны на посту воен. губ. 5-го округа (Луиз, и Тех.) проводил жесткую политику Реконструкции
Юга и был перемещен през. Э. Джонсоном в воен. округ Миссури, где руководил операциями
против индейцев. В 1869 получил чин ген.-лейт., 2 года провел в Европе при герм. армии,
наблюдал за ходом фран-ко-прусс. войны 1870. В 1884 заменил Дж. Шермана на посту



главнокоманд. Армией США. В 1888 стал полным (че-тырехзвездным) ген. Оставил "Личные
мемуары" (в 2 т.). За ним прочно закрепилась слава одного из самых талантливых военачальников
Гражд. войны, его воен. операции обогатили воен. искусство США.

Шериф (Sheriff) - должност. лицо мест. исполнит, власти, избираемое нас. графств (кроме Р.-А.)
сроком на 2, 3 или 4 года, с юрисдикцией над сел. местностью. Наделен полиц. и адм. функциями
по поддержанию правопорядка, проведению арестов, надзору за местами заключения,
соблюдением мест. законодательства и т. п. Символ власти Ш. - пяти- или шестиконеч. звезда разл.
конфигурации и размера с указанием фамилии Ш. и назв. графства.

Шерман Джон (Sherman John), 10.05.1823- 22.10.1900 -полит. деятель. Род. в Ог., мл. брат героя
Гражданской войны Уильяма Текумсе Ш. В 1844 допущен к юрид. практике, с 1853 практиковал в
Кливленде, Ог. Полит. деятельность начал в рядах вигов. Принял участие в создании РП, пред. ее
первого нац. съезда (1855). В 1855-61 конгрессмен. В 1861-77 сенатор от Ог., проявил себя как
авторитет, специалист по финанс. вопросам. Поддержав эмиссию гринбеков как меру, вызван,
воен. необходимостью, в то же время выступил за создание системы банков национальных. В 1867
избран пред. финанс. комитета Сената. Ставил целью восстановление обращения звонкой монеты;
учитывая при этом широко распростр. на Западе инфляционист. настроения, разработал стратегию
постелен, возврата к полноцен. ден. системе. Оказал большое влияние на формирование
компромисс, законодательства по ограничению обращения гринбеков, сыграл ключев. роль в
подготовке ден. закона 1873, согласно к-рому прекращалась чеканка серебр. доллара; в 1875
способствовал принятию закона о поэтап. возврате к монет, обращению. В 1877-81 - мин.
финансов в кабинете Р. X. Хэйса, провел завершающ, мероприятия по укреплению ден. системы,
добился восстановления доверия об-ва и финанс. кругов к способности пр-ва выполнять свои
обязательства. Используя расхождения в рядах инфляционистов, добился смягчения условий
Блэнда-Эллисона закона, первонач. предусматривавшего неогранич. чеканку серебра, и в
конечном счете обеспечил успеш. возврат с 1.01.79 к монет, обращению. В 1880 добивался
выдвижения своей канд.  в през.,  столкнувшись с противодействием сторонников У.  С.  Гранта и
Дж. Г. Блэна, поддержал организатора своей кампании Дж. А. Гарфилда, после его вступления на
пост през. занял место Гарфилда в Сенате (1881), к-рое удерживал до 1897. В 1884 и 1888 вновь
предпринимал безуспеш. попытки стать през. В качестве пред. финанс. комитета Сената
представил в 1890 проекты антитрест, закона и закона о гос. закупках серебра для нужд ден.
обращения, вошедших в историю под его именем. В 1897-98 госсекр. в кабинете У. Маккинли,
уступив свое место в Сенате М. Ханне, хотя возраст и состояние здоровья уже не позволяли ему
играть актив. роль в политике. В своих внешне-полит. взглядах отразил мнение тех кругов, к-рые
стремились к внешнеторг. экспансии без прямого полит. и воен. участия в междунар.
соперничестве. Выступил против активизации амер. политики в Китае и англ. предложения о совм.
действиях в защиту "открытых дверей" доктрины, а также против развязывания испано-
американской войны. В числе немногих амер. деятелей не видел угрозы для интересов США в
утверждении России на севере Китая, считая гл. торг. конкурентом Англию.

Шерман Роджер (Sherman Roger), 19/30.04.1721-23.07.1793-политик. Род. на ферме ок. Бостона,
закончив школу, много занимался самообразованием. В 1774-81, 1783-84 чл. Континентального
конгресса, входил в комитеты по составлению Декларации независимости и "Статей
Конфедерации". В 1784-93 мэр Нью-Хэй-вена, Конн. Участник Конституционного Конвента,
инициатор "Великого компромисса", предусматривавшего двойную систему представительства в
Конгрессе. В 1789-91 конгрессмен, 1791-93 сенатор от Конн. Наряду с Р. Моррисом вошел в
историю США как подписавший 3 осн. документа, сопровождавших рождение амер. гос-ва:
Декларацию независимости, "Статьи Конфедерации" и Конституцию.

Шерман Уильям Текумсе (Sherman William Tecumseh), 8.02.1820- 14.02.1891 - генерал, ст. брат
Дж. Шермана. Род. в Ланкастере, Ог. Отец Ш, выпускник колледжа Дартмут и либерал по
взглядам, назвал сына в честь своего любимого героя - вождя индейцев Текумсе. После смерти
отца от тифа 9-лет.  Ш.  усыновил влият.  сосед Т.  Эванс.  В 1840  закончил Уэст-Пойнт,  служил в
армии в Калиф, до 1855, вышел в отставку и занялся банков, делом в Сан-Франциско. В начале
Гражданской войны добровольно вступил в Армию Союза. С 14.05.61 - полк., в сражении при



Булл-Ране (первом) командовал бригадой. Отличился в начале сражения при Шайло (Шилоу) - апр.
1862, получив ранение, не покинул поле боя. Во время сражения за Виксберг заменил У С. Гранта
на посту команд. армией Теннесси и присоединился к нему в сражении при Чаттануге. В марте
1864 участвовал в наступлении в шт. Миссисипи. Командовал войсками при взятии Атланты, во
время "Марша к морю" и операции в Каролинах, к-рые решили исход борьбы, предопределив
общее поражение КША. С 23.07.64 - ген.-лейт., с 4.03.69 полный (четырехзвездный) ген., сменил
Гранта на посту главнокоманд. Армией США и занимал этот пост до 1.11.83. С 8.02.84 в отставке,
подготовил "Мемуары" в 2 т.

Шермана закон. антитрестовский (Sherman Antitrust Act) - "Акт для защиты торговли и
коммерции от незакон. ограничений и монополий", положивш. начало федерал. антитрестовскому
законодательству, утвержден 2.07.1890. Законопроект разработан в юрид. комитете Сената при
актив. участии Дж. Ф. Хора и Дж. Ф. Эдмундса, внесен от имени пред. фи-нанс. комитета Дж.
Шермана. Принят под давлением шир. антимонопол. движения, отразившего неприятие амер. об-
вом к.-л. ограничений свободы конкуренции. Ш. з. объявлял незаконным "всякий договор,
соглашение в форме треста или в иной, или заговор с целью ограничения коммерции или торговли
между штатами или с иностр. государствами". Ш. з. не давал четкого определения монополии, что
затрудняло его осуществление, эффективность Ш. з. всецело зависела от суд. практики.
Верховный суд в решении 1895 по первому делу, рассмотренному им на основании Ш. з. ("Соед.
Штаты против "Э.  Найт Кº""),  заявил о его неприменимости к сфере произ-ва как не
затрагивающей торговлю между штатами. В решении по делу "Соед. Штаты против Трансмиссур.
фрахт, ассоц." (1897) Верх, суд постановил, что под действие Ш. з. подпадают ж/д объединения.
Постановление по делу "Эддистон пайп энд стил К." (1899) объявляло незаконным соглашения о
разделе рынка.  В 1903  Верх,  суд отменил пункт о тюрем,  заключении за нарушение Ш.  з.  и
объявил о недопустимости привлечения к ответственности должност. лиц трестов. Пункт закона
об ответственности за нанесение ущерба имуществу корпораций позволял приравнять профсоюзы
к объединениям, ограничивавшим свободу торговли между штатами. Наибольш. известность
получил запрет на этом основании пульмановской забастовки. В 1908 Верх, суд подтвердил
применимость Ш. з. к сфере труд, отношений (дело "Леув против Лолера"). Использование Ш. з.
как средства гос. регулирования экон. процессов активизировалось в президентство Т. Рузвельта.
В 1903 его адм-ция добилась принятия закона об ускоренном судопроиз-ве при рассмотрении дел,
возбужден, на основании Ш. з., и начала кампанию, принесшую Рузвельту славу "разрушителя
трестов". Если в 1890-1901 на основании Ш. з. возбуждено 18 дел, из к-рых 4 было направлено
против профсоюзов,  то при Рузвельте -  против 44  корпораций,  при его преемнике У.  Г.  Тафте -
против 90. Первой кр. победой стало постановление Верх, суда от 14.03.1904 о роспуске "Норзерн
сикьюритис К" - холдинга, попытавшегося объединить конкурирующие ж/д системы Северо-
Запада. Крупн. событием стали роспуск в 1911 "Стандарт Ойл" и реорг-ция "Америкен Тобако К.".
Постановления по этим делам Верх, суд сопроводил оговоркой, что роспуску подлежат только
корпорации, вводящие "необоснованные" ограничения торговли, и предложил судам
руководствоваться т. н. "правилом разумности" при решении подобных вопросов. В 1912 Верх,
суд призвал терпимо относиться к любым ограничениям торговли, если деятельность корпораций
была направлена на достижение "законных" целей. В изби-рат. кампании 1912 требование об
усилении антитрест, законов вошло в программы всех разновидностей про-грес-сизма. Принятый
в 1914 Клейтона закон подтвердил действенность Ш. з. как основы антитрест, законодательства.

Шермана закон о государственных закупках серебра (Sherman Silver Purchase Act) - утвержден
14.07.1890, представлял собой победу сто-ронников "дешевых" денег и производителей серебра,
последнюю их попытку сохранения биметаллизма как основы ден. системы. Принят в результате
соглашения со сторонниками протекционист. Маккинли тарифа, носил компромисс, характер,
поскольку не допускал неогранич. чеканки серебра, как это предполагалось в утвержден. Сенатом
оригинал, законопроекте. Предусматривал ежемес. закупки серебра на сумму, почти вдвое
превышает, определенную Блэнда-Эллисона законом, что равнялось годов, объему производимого
в США серебра, и чеканку серебр. долларов в количествах, обеспечивавших выкуп выпускаемых
для оплаты закупок казнач. билетов. Нов. казнач. билеты разменивались как на серебро, так и на



золото; наряду с гринбеками и серебр. сертификатами получали силу закон. платеж, средства.
Принятие Ш. з. привело к расширению бум. ден. обращения и ослаблению нац. валюты, стало
одной из причин сокращения зол. запаса США и кризиса 1893. Отменен по инициативе Г.
Кливленда 1.11.1893, что побудило демократов серебряных перейти в оппозицию его адм-ции,
привело к расколу ДП и ее поражению на выборах 1896.

Шишкин Николай Павлович (Shishkin Nicolai), 1830-1902 - рус. дипломат, тайный советник.
Занимал пост посланника в Сербии, с 25.03/6.04.1875 по 14/26.04.1880 посланник в США. При
назначении получил указание мин. иностр. дел России А. И. Горчакова добиваться сближения с
США по соображениям "большой политики", особенно в делах Д. Востока. Содействовал орг-ции
росс, экспозиции на Всемирной выставке в Филадельфии (1876) и успеху миссии Д. И.
Менделеева, посланного тогда же для изучения нефт. дела в США, а также проведению 3-й
Американской экспедиции русского флота в 1876-77, постройке совр. крейсеров для России в
1878-79 и оказанию помощи участникам Де Лонга экспедиции. Переведен посланником в Греции,
где сменил своего преемника в Вашингтоне М. Ф. Бартоломея. С 1891 товарищ мин., с 14.01.95
временно управляющий мин-вом иностр. дел, 19.08.96-1.01.97 и. о. мин. иностр. дел. По мнению
амер. посланника в СПб. Э. Д. Уайта, занимал наиб. ан-тиамер. позиции в руководстве дипл.
ведомства России.

"Школьный кризис" (School Crisis) - обострение япо-но-амер. отношений, причиной к-рого
послужило решение гор. совета по образованию Сан-Франциско от 11.10.1906 о создании отд.
школы для детей яп. и др. иммигрантов из Азии. Резкая реакция Японии побудила адм-цию Т.
Рузвельта заняться урегулированием проблемы яп. иммиграции в целом. В результате переговоров
през. с делегацией Сан-Франциско в февр. 1907 достигнуто соглашение о внесении изменений в
иммиграц. законодательство, направл. против иммигрантов из Японии. На основании закона от
20.02 Рузвельт издал распоряжение о недопущении натеррит. США яп. и корейск. чернорабочих, а
власти Сан-Франциско 17.03 отменили свое решение. В ходе последующ, переговоров между
Японией и США достигнуто Джентльменское соглашение об ограничении яп. иммиграции;
одновременно амер. стратега спешно разрабатывали "Оранжевый план" войны с Японией.

Штаты (States)  -  осн.  адм.-территориал.  и полит.  единицы США.  Весной 1776  амер.  колонии
провозгласили себя "свободными и независимыми государствами" - штатами (по-англ. "штат"
букв. - "государство"). Обретя т. о. индивидуал, суверенитет и государственность, они образовали
федерацию -США. Одним из осн. поли-тико-правов. принципов, полож. в основу Конституции
США, стал федерализм, четко разграничивший сферы компетенции федерал. властей и властей Ш.
В соответствии с ним Ш. как свобод, и независ. образования обладают всеми правами, кроме тех,
к-рые они делегировали согласно Конституции федерал. пр-ву. (Помимо ст. I разд. 10 п. 1-3,
содержащих ограничения компетенции Ш. и X поправки, сохраняющей за ними все прямо не
указанные в Конституции полномочия, к-рые не отнесены к компетенции Союза,
взаимоотношения между Ш, а также Ш. и федерал. пр-вом регулируются ст. IV.) Среди прав Ш. -
принятие конституции Ш. и мест. законов, проведение выборов в центр. органы власти и органы
мест. управления, определение судоустройства и судопроиз-ва, охрана правопорядка, вопросы
образования,  регулирование торговли и экон.  жизни внутри Ш.  Каждый Ш.  имеет собств.
конституцию, определяющ. взаимоотношения трех "ветвей" власти и права граждан. Законодат.
власть во всех Ш. принадлежит губ., исполнит. - легислатуре. Суд. власть Ш, как и на федерал.
уровне, не ограничивается только рассмотрением конкретных дел. Верх, суды Ш. толкуют
конституц. нормы и осуществляют в пределах Ш. консти-туц. надзор. Каждый Ш. имеет свою
символику, нек-рые из элементов к-рой, особенно у 13 первонач. Ш, ведут свое происхождение с
колон. времен, когда колонии имели свои флаги и гербы. Эти символы, свидетельствова-шие о
суверенитете Ш, утверждались легислатурами и со временем подвергались изменениям. Девизы
Ш, составлявшие, как правило, часть печати Ш, написаны как на англ., так и на фр., исп. или лат.
языках. Они б. ч. связаны с религ. воззрениями (Ариз., Кол., Конн., Ог.), демокр. убеждениями
(Алаб., Дел., Масс. Н.-Г.) или же являлись просто лозунгами (Аляска, Тенн., Юта). Значит, их
часть была утверждена уже после 1918. Со временем бол-во Ш. сочло необходимым включить в
свою символику цветок, птицу, дерево. Причины выбора в качестве символа того или иного



представителя флоры или фауны самые разнообразные. В Канз. с появлением первых поселений
символич. эмблемой стал дикий подсолнух, а словно горящие цветы золотого мака послужили
причиной прозвища Калиф. - "Земля огня". Цветок персика издавна ассоциировался с Дел. Мн. Ш.
выбирали себе цветок, исходя не столько из его распространенности на своей террит., сколько
просто из чувства прекрасного. Среди птиц наибольш. популярностью пользуются кардинал,
являющийся символом 7  Ш.,  луговой жаворонок -  6  и пересмешник -  6.  Дерево как один из
символов Ш. впервые было утверждено в 1919 легислатурой Тех., выбравшей для этой цели пекан.
Белый дуб стал символом Айовы,  Илл.,  Конн.,  Мэр.,  а сах.  клен -  Вер.,  Виск.,  Н.-И.  и 3.  В.  Ш.
имеют свою песню, воспевающ. ист. прошлое, красоту и природ. богатства и служащ. гимном Ш.
Нек-рые из них очень популярны,  др.  малоизвестны.  Ряд Ш.  -  Тенн.,  3.  В.  -  имеют по нескольку
офиц. песен, а Айова, Н. Д. и Тенн. вообще не выбирали себе гимнов. Ряд Ш. включал в свою
символику рыб,  млекопитающих,  насекомых,  рептилий и т.  п.  Мн.  из символов Ш.  со временем
менялись, подавляющая их часть была утверждена в 20 в. В данном изд. в статьях, посвящ. отд. Ш.,
их символика приведена в соответствии с положением, сложившимся на сегодняш. день.

Штойбен Фридрих Вильгельм Август, фон (Steuben Friedrich Wilhelm August von), 17.09.1730-
28.10.1794 - военачальник герм. происхождения, барон. С 17 лет состоял на прусс, воен. службе,
участвовал в Семилетней войне, приобрел солидный опыт работы в штабе армии Фридриха
Великого. В кон. 1777 с рекомендацией Б. Франклина и П. Бомарше прибыл в США, с весны
следующ. года начал обучение Армии континентальной, став затем ее ген. инспектором в чине
ген.-майора. Подготовил и издал первые строев, и дисциплинар. уставы амер. армии.
Консультировал Дж. Вашингтона по вопросам стратегии, управления войсками и т. п., оказал
значит, помощь в превращении амер. армии в эффектив. воен. силу. Принимал участие в боев,
действиях, в т. ч. в битве при Йорктауне. В 1783 помогал Вашингтону в демобилизации армии и
планировании обороны страны. По праву считается одним из основоположников системы
обучения и подготовки в амер. армии. В его честь назван г. Штойбенвилль в Ог.

Шурц Карл (Schurtz Carl), 2.03.1829-14.05.1906 - полит. деятель. Род. в Рейнской Пруссии,
учился в Боннск. ун-те. Участвовал в герм. революции 1848-49, после ее подавления бежал в
Швейцарию, в 1850 вернулся в Германию, чтобы освободить из тюрьмы своего сподвижника; жил
в эмиграции во Франции и Англии. В 1852 переехал в США, поселился в Филадельфии, с 1856 в
Виск., где его жена открыла первый в США дет. сад. Актив. участник создания РП в Виск.,
обеспечивал поддержку ее герм. иммигрантами. В 1856 вел пропаганду в пользу Дж. Ч. Фримонта,
в 1858 поддержал А. Линкольна в борьбе с С. Дугласом за избрание сенатором от Илл. С 1858
занимался юрид. практикой в Милуоки, Виск. Как руководитель делегации штата способствовал
выдвижению Линкольна канд. в през. на съезде РП в 1860, участвовал в составлении парт.
программы. После победы Линкольна назначен посланником в Испанию, вернулся в дек. 1861,
чтобы добиться освобождения негров, считая это непремен. условием обеспечения поддержки
Европой Севера в Гражданской войне. В апр. 1862 назначен бриг. ген. добровольч. сил,
командовал нем. частями в важнейш. сражениях с конфедератами, в марте 1863 произведен в ген.-
майоры, после ряда неудач переведен на второстепен. участок фронта на Запад. В ию-ле-сент.
1865 по поручению през. Э. Джонсона обследовал работу Бюро освобожденных в юж. штатах. В
1865-66 Вашингтон, корреспондент нью-йорк. "Tribune", в 1866 осн. газ. "Detroit Post". На съезде
РП в 1868 произнес решающ, речь в поддержку выдвижения У. С. Гранта канд. в през. В 1869-75
сенатор от Миссури, перешел в оппозицию адм-ции Гранта, погрязшей в коррупции. С 1869
выступал против господства спойлз-систем, способствовал созданию в 1871 первой Комиссии по
гражданской службе. С 1870 один из ведущ. деятелей движения республиканцев либеральных,
пред. их съезда в 1872, выдвинувшего канд. в през. Г. Грили. В 1876 поддержал Р. Б. Хэйса, стал
мин. внутр. дел в его кабинете (1877-81). Ввел в своем ведомстве систему квалификац. экзаменов
для соискателей должностей, предпринял меры по пресечению коррупции в Бюро по делам
индейцев, стремился к либерализации ин-дейск. политики США, содействовал созданию Геол.
исслед. службы США (1879), добивался принятия мер по сохранению лесн. ресурсов. После смены
адм-ции вернулся в журналистику, в 1881-83 соред. нью-йорк. газ. "Evening Post" и ж. "Nation",
ушел из редакций, уступив ведущ. роль Э. Л. Годкину. Один из лидеров независ. республиканцев,



боровшихся на съезде 1884  против выдвижения канд.  в през.  Дж.  Г.  Блэна,  подозреваемого во
взятках. После поражения на съезде вместе с др. "магвампами" призвал голосовать за канд. ДП Г.
Кливленда и за "честное правительство", поставив крест на своей полит. карьере. Занявшись лит.
деятельностью, опубл. одно из лучших жизнеописаний Г. Клея (1887) и очерк о Линкольне (1891).
В 1892-98 автор ред. статей в "Harper's Weekly", в 1892-1901 през. Нац. лиги за реформу гражд.
службы. Актив. противник испано-американской войны и колон. политики адм-ции У. Маккинли,
в 1899 выдвинулся в число лидеров антиимпериалист, движения. Посл. годы жизни посвятил
написанию воспоминаний (3 т., 1907-08).

Шустера миссия (Shuster Mission) - неофиц. миссия, направл. в мае 1911 по просьбе пр-ва
Персии для реорг-ции ее финанс. системы. Возглавлялась б. чиновником колон. адм-ции
Филиппин М. Шустером. По прибытии в Персию добилась практически не-огранич. полномочий в
финанс. сфере, большого влияния на всю систему управления и вооруж. силы. Очевидная антирус.
направленность деятельности Ш. м. спровоцировала интервенцию России, предъявивш. 16/29.11
ультиматум об отзыве американцев. Пр-во США заявило о непричастности к Ш. м., контракт с ней
был расторгнут, и в дек. 1911 она покинула Персию.

Э
Эвартс Уильям Максвелл (Evarts William Maxwell), 6.02.1818- 28.02.1901 - полит. деятель. Род.

в Бостоне, внук Р. Шермана, подписавшего все основополагающие документы амер.
государственности; сын Джереми Э. (1781-1831), основателя Амер. совета уполномоченных по
иностр. миссиям. В 1837 окончил Йельский колледж, в 1841 Гарвард, школу права. Занимался
юрид. практикой в Нью-Йорке, завоевал репутацию выдающ. юриста. В 1860 как руководитель
делегации штата на съезде РП безуспешно пытался добиться выдвижения У. Г. Сьюарда канд. в
през. в противовес А. Линкольну. Во время Гражданской войны секр. нью-йорк. комитета по
защите Союза, выезжал в Англию с поручением предотвратить стр-во там воен. судов для КША. В
1867 вел дело по обвинению б. през. КША Дж. Дэвиса в измене. В 1868 гл. советник през. Э.
Джонсона в процессе импичмента, сыграл решающ, роль в его оправдании. С июля 1868 по март
1869 занимал пост генерального атторнея, безуспешно пытался предотвратить решение
Верховного суда о лишении гринбеков силы закон. платеж, средства. Юрид. советник делегаций
США в анг-ло-амер. арбитраж, комиссиях по делу "Алабамы" и по имущ. претензиям (1873),
создан, на основании Вашингтонского договора 1871. Гл. советник Р. Б. Хэйса при
разбирательстве спор, итогов президент. выборов 1876, в 1877-81 госсекр. В процессе сложного
дипл. маневрирования между Англией и Россией добился прекращения 3-й Американской
экспедиции русского флота, но не препятствовал постройке крейсеров для России. Подписал
договор с Самоа, предоставлявш. США право на устройство воен-но-мор. базы (1878),
способствовал разрешению вопроса о китайской иммиграции, обострение к-рого было связано с
попытками Конгресса ограничить въезд кит. рабочих вопреки Берлингемову договору; в связи с
фр. проектом постройки Панам, канала выступил с обоснованием "преобладающего интереса"
США в этом вопросе, положив начало политике, направл. на обеспечение исключит, амер.
контроля над зоной канала (1880). В 1885-91 сенатор от Н.-Й., покинул верх, палату до истечения
срока полномочий по состоянию здоровья.

Эверетт Александр Хилл (Everett Alexander Hill), 19.03.1790-29.06.1847- дипломат, публицист.
Род. в Бостоне, в семье священника, брат Эдуарда Э. В 1806 окончил Гарвард. В 1809-11 в России,
личн. секретарь Дж. К. Адамса. В 1815-16 секр. миссии в Гааге, в 1818-24 поверенный в делах в
Голландии. В 1825-29 посланник в Испании, направил исп. пр-ву меморандум 20.01.26, в к-ром
оправдывал признание США независ. гос-в Лат. Америки; предлагал Испании договор, по к-ро-му
США получили бы Кубу под залог кр.  займа Испании.  В 1830-35  ред.  "North  American  Review".
Скончался в Кантоне, находясь в Китае в составе дипл. миссии.

Эверетт Эдуард (Everett Edward), 11.04.1794-15.01.1865 - оратор, дипломат, полит. деятель. Род.
в Бостоне, в семье священника, брат Александра X. Э. В 1811 окончил Гарвард. Первый
американец, получивший степень д-ра философии в Геттингене (1817) и познакомивший амер.
студентов (в т. ч. Р. У. Эмерсона) с классич. нем. философией. В Гарварде преподавал древ-негреч.



лит-ру. В 1825-35 чл. П. п. от Масс. республиканец национальный, затем виг. В 1835-39 губ. Масс.
инициатор создания в штате системы школ по подготовке учителей для начал, классов. В 1841-45
посланник в Англии. В 1846- 49 през. Гарварда. По просьбе госсекр. Д. Уэбстера подготовил его
письмо 21.12.50  австр.  поверенному в делах Ш.  Хюльземанну,  где готовность США признать
независимость восставшей Венгрии оправдывалась тем, что действия венг. повстанцев "основаны
на тех же великих идеях представительного и демокр. правления, на к-рых базируется и сама амер.
Конституция". В 1852-53 госсекр. США. В 1853-54 сенатор от Масс. Умерен, аболиционист,
противник раскола США, в 1860 канд. в вице-през. от конституц. партии Союза. Во время
Гражданской войны активно поддержал А.  Линкольна,  выступил вместе с ним на митинге,  где
през. произнес Геттисберг-ское обращение.

Эдвардс Джонатан (Edwards Jonathan), 5.10.1703-22.03.1758 - крупн. амер. теолог 18 в., первый
амер. философ. Род. в Ист-Виндзоре, Конн., в семье настоятеля конгрегационист. церкви. В 1720
окончил Йельский колледж, готовился к преподават. работе, но в сент. 1725 принял приглашение
прихода г. Нортгемптон, Конн., и стал священником. Когда в 1734 Нов. Англия была охвачена
"религ. пробуждением" (см. Ривайвелизм), Э. поддержал его и фактически возглавил в Конн. и зап.
Масс. вместе с Дж. Уитфилдом выступал с проповедями. Защищая движение от консерватив.
клира, Э. в отличие от подавляющего бол-ва ривайвелистов придерживался догмата
Предопределения; заявляя, что "истинная религия по большей части основывается на
благочестивых чувствах", настаивал, что разум должен контролировать их и церк. дисциплина для
этого необходима. Крайние ривайвелисты в 1750 добились увольнения Э. В 1751-58 Э. служил в
захолуст. городке Стокбридж, Масс. занимался миссионерством среди индейцев и писал свои осн.
богослов, работы: "Исследование понятия свободы воли" (1754), "Доктрина в защиту
первородного греха" (1758) и др., где рассмотрел ряд проблем теории познания, эстетики, этики.
Самостоятельно пришел к идеям Дж. Беркли о "двойном творении": мир в целом творится и
познается Богом, но каждый человек своим разумом и воображением может и должен творить
свой мир - часть целого. "Красота мира целиком состоит из сладостных взаимных соответствий
предметов между собой и их согласия с бытием Всевышнего" - например, "поля, покрытые
зеленью и цветами... точно передают благодатное и прекрасное состояние души, зависимой от
Всемогущего". Защищая догмат Предопределения, толковал его не как прямую зависимость
каждого действия человека от воли Бога, а как обусловленность их одним всегда сильнейшим
мотивом - "любовью к счастью", к-рую человек реализует так, как подсказывает ему "здравый
смысл". Поскольку, согласно Э., Богу всегда заранее известны все поступки каждого человека и их
мотивы, нет смысла говорить о свободе воли. Т. о., Э. поставил вопросы и сформулировал понятия
и представления, к-рые впоследствии оказались в центре внимания Г. Джефферсона и авторов
"Федералиста" ("здравый смысл", "стремление к счастью"), Р. У. Эмерсона и Г. Торо (красота
природы как выражение божеств, гармонии), У. Джеймса и др. теоретиков прагматизма (религ.
вера как порождение религ. чувства и воли). Пятидесятники считают Э. основателем пятиде-
сятничества, имея в виду его роль в ривайвелист. движении. В нач. 1758 работы Э. получили
признание, он был приглашен на должность през. Принстонского университета, прибыл туда в
разгар эпидемии оспы и, заразившись, умер.

Эдди Мэри Бенкер - см. "Христианская наука"; Пресса в США.
Эди Олви Огастус (Adee Alvey Augustus), 27.11.1842-5.07.1924- дипломат. Род. в Астории, Н.-

Й. В 1869 начал самую длит, карьеру в истории амер. дипломатии с должности секр. амер.
посланника в Испании. 9.09.1870 сменил Дж. Хэя на посту секр. амер. представительства в
Мадриде, неоднократно исполнял обязанности врем. поверенного в делах США. 11.06.78 назначен
руководителем дипл. бюро госдепартамента, 18.07.82 занял пост 3-го зам. госсекр., в 1886 - 2-го
зам., на к-ром оставался до конца жизни. В 1888 окончил Йельский университет, проявил себя
способным лингвистом, владел 4 иностр. языками. Стал непревзойденным знатоком дипл.
протокола и прецедентов, мастером по составлению документов, со временем превратился в
живую легенду госдепартамента, хранителя традиций, обеспечивая преемственность в его
деятельности при 22  госсекр.  Убежденный холостяк,  при необходимости проводил на службе
круглые сутки. В 1898 сыграл заметную роль в формировании политики по куб. вопросу,



результатом к-рой стало вовлечение США в испано-американскую войну. В сент. 1898 временно
исполнял обязанности госсекр., с приходом в госдепартамент Хэя участвовал в подготовке
документов, в к-рых излагалась "открытых дверей" доктрина; замещал Хэя в критич. момент
"боксерского восстания" в Китае (1900). Именно в письме Э. 2.09.1904 Т. Рузвельт в связи с
обсуждением вопросов дипл. протокола предложил заменить обращение к през. "ваше
превосходительство" на "господин президент" или "сэр".

Эдисон Томас Алва (Edison Thomas Alva), 11.02.1847-18.10.1931- изобретатель и
предприниматель. Род. в шт. Ог. в семье голл. иммигрантов. Три месяца ходил в школу, где его
считали тупицей; обучался в дом. условиях. С 12 лет Э. продавал газеты, сладости и др. товары в
поездах, с 1863 работал телеграфистом в разных городах; в Гражданскую войну из-за глухоты на
одно ухо на воен.  службу не призывался.  В 1868 устроился на работу в "Вестерн Телеграф К"  в
Бостоне, затем переехал в Нью-Йорк, вошел в электротехн. фирму "Поуп, Эдисон энд К", после ее
ликвидации обосновался в Нью-Йорке, Н.-Д., и занялся изобретательством. В 1869 Э.
запатентовал первое изобретение - автоматич. счетчик голосов. Затем он разработал прибор для
передачи телегр. методами бирж, курсов, мимеограф, электрич. перо, усовершенствовал пишущую
машинку, начал разрабатывать системы телеграфии. В 1876 Э. переехал в Менло-Парк, Н.-Й., и
основал кр.  лабораторию и мастерские -  прообраз науч.  центров 20  в.  Здесь за 11  лет работы Э.
усовершенствовал телефон А. Г. Белла, изобрел (1877) и усовершенствовал фонограф,
усовершенствовал лампу накаливания (1879), разрабатывал системы освещения и аппаратуру для
них (патрон и цоколь с винтов, нарезкой для ламп, предохранитель, выключатель, электрич.
счетчик и др.), проводил опыты по электрификации ж. д., разработал магнит, сепарацию руды;
наблюдал термоион. эмиссию (эффект Эдисона, 1883) и др. науч. явления. В 1887 лаборатории Э.
переместились в Уэст Ориндж, Н.-Д., где изобретатель продолжил работу над фонографом,
усовершенствовал кинокамеру, создал прототип диктофона, изобрел кинескоп, сконструировал
ж/д тормоза, железо-никелев. аккумулятор. "Эдисон Дженерал К" осуществляла массов. пром.
изготовление и продажу разл. электроаппаратов, приборов, машин, кабелей и электроламп,
эксплуатировала построенные ею электростанции в США и Европе.  В годы Первой мировой
войны Э. осуществлял для пр-ва разработки в воен. обл., построил ряд заводов по произ-ву
бензола и др. хим. веществ. За свою деятельность получил звания кавалера, офицера и коммандора
ордена Почет. легиона (Франция), медаль Ратенау (Германия) и в 1928 зол. медаль от Конгресса
США "за развитие и внедрение новшеств, к-рые революционизировали цивилизацию за последнее
столетие". Патент, бюро США выдало ему рекордное число патентов - 1093 (бол-во из них - плод
коллектив. труда его лабораторий).

Эймс Фишер (Ames Fisher), 9.04.1758-4.07.1808 -юрист, полит. деятель. Род. в Дэдхеме, Масс.
В 1774 закончил Гарвард, затем преподавал в школе и одновременно изучал право, в 1781
допущен к юрид. практике. В 1788 чл. легислатуры Масс. и один из лидеров конвента штата,
ратифицировавшего Конституцию США. В 1789-97 избирался в П. п., входил в состав "эссекской
хунты" и являлся одним из руководителей федералистов. Активно содействовал проведению соц.-
экон. курса А. Гамильтона, его речь в поддержку Джея договора (1796) содействовала
ратификации этого документа. Э. отклонил в 1796 переизбрание в Конгресс и вернулся к юрид.
практике в Дэдхеме. В 1799-1801 он входил в совет при губ. Масс. в 1804 избран през. Гарварда,
но отказался от этого поста по причине слабого здоровья.

"Экспозиция Южной Каролины" (Exposition of South Carolina; букв. "разъяснение") -
декларация легислатуры Ю. К. от 19.12.1828, объявлявшая Тариф абсурдов "неконституционным,
неравным и угнетательским, принятым в расчете подвергнуть коррупции обществ. мораль и
разрушить свободу страны", заявлявшая, что штаты могут своей властью отменить его на своей
террит. Составитель "Э. Ю. К." - вице-през. Дж. К. Кэлхун - скрывал свое авторство. Текст ее
полностью включен в резолюцию о нуллификации тарифа Ю. К. 24.11.1832.

Элджина-Марси договор (Elgin- Marcy Treaty) - первый в дипл. практике договор (подписан
5.06.1854) о взаимном снижении тарифов: при торговле США с Канадой, брит. колониями в Сев.
Америке, если одна сторона снижала тарифы, другая была обязана сделать то же. Амер. судам



разрешалось свободно плавать по р. Св. Лаврентия, канадским - по оз. Мичиган. Подписан госсекр.
США У.  Л.  Марси и ген.-губ.  Канады лордом Элджином.  Срок действия 10  лет,  после чего мог
быть отменен по желанию одной стороны, что США и сделали в 1866.

Элкинса закон - см. Комиссия по торговле между штатами; Рузвельт Т.
Эллис-Айленд (Ellis Island) - остров у побережья Нью-Йорка, к юго-западу от Манхэттена,

долгое время служивший гл. воротами, через к-рые прибывали в Америку миллионы переселенцев.
В колон. времена был известен под мн. названиями, использовался для сбрасывания балласта
судами, приходящими в нью-йорк. гавань. Совр. назв. получил в честь мясоторговца Сэмюэла
Эллиса, владевшего им в кон. 18 в. В 1808 выкуплен федерал. пр-вом у шт. Н.-Й., использовался
первонач. какукрепл. пункт, затем арсенал. С 1892 по 1943 являлся гл. пунктом приема
иммигрантов из Европы. До ликвидации в 1954 на Э.-А. посл. учреждений иммиграц. службы
через него прошло ок. 20 млн нов. американцев. В 1965 объявлен охраняемой ист. зоной.

Эллисон У. Б. - см. Блэнда-Эллисона закон; Олдрич Н. У.; Хепберна закон.
Эмблемы партийные (Emblems, Party) - символич. изображения, используемые партиями для

идентификации своих соратников и в пропагандист, целях. Первонач. использовались
неофициально. Федералисты, например, носили черные кокарды, а джефферсоновские
республиканцы - трехцветные (сине-красно-белые) розетки, олицетворявшие цвета как нац. флага
США, так и флага республ. Франции. В 19 в. Э. п. стали использоваться в предвыбор. агитации. В
избират. бюллетенях списки ДП обозначались, в частности, изображениями кукарекающего
петуха или звезды, а РП - слона или парящего орла. Благодаря популярности карикатур Т. Наста в
сер. 70-х 19 в. в качестве Э. п. этих партий утвердились придуман, им изображения соответственно
осла и слона. В ряде штатов в качестве Э. п. использовалась и иная символика. Так, в Н.-М. РП
символизировал гос. флаг США, а ДП - нац. герб страны. В Дел. и Окл. использование в качестве
Э. п. символики гос-ва и штата было запрещено.

Эмерсон Ралф Уолдо (Emerson Ralf Waldo), 25.05.1803-27.04.1882 – философ, публицист, поэт.
Род. в Бостоне; получив отличное дом. образование, в 1821 блестяще окончил Гарвард. Был
учителем, священником, во время путешествия по Европе 1832-33 познакомился с Т. Карлейлем,
что положило начало их 40-лет. переписке. С 1834 жил в Конкорде, Масс. на гонорары от
многочисл. статей и лекций. В ходе лекцион. туров посетил в 1847 Англию, в 1871 Калиф., в 1872-
73  Египет и Францию,  где познакомился с И.Тэном и И.  С.  Тургеневым.  По религ.  убеждениям
универсалист. Фи-лос. взгляды сложились под воздействием классич. нем. философии; из ее осн.
принципа - тождества бытия и сознания - Э. делал вывод, что в человеч. душе заключено все
богатство бытия. Его эссе "Природа" (1836) обычно рассматривается как кредо школы
трансценденталистов, к-рую Э. возглавлял. Критикуя представление философов Просвещения,
будто реально существуют лишь вещи, доступные человеч. восприятию, Э. настаивал на
существовании и сверхчувственной (трансцендентной) "Верховной души" (Бога), к-рая может
быть интуитивно "схвачена" человеч. душой, и тем в большей мере, чем более гениален данный
человек. Отсюда один из гл. принципов этики Э.: "доверие к себе" (reliance to it self); человек,
живущий на природе, занимающийся ремеслом или с. х., постоянно слышит Бога и потому может
быть уверен, что мыслит здраво и поступает правильно), увлечение гениями как представителями
определен, человеч. типа (Монтень - "скептик". Наполеон - "человек мира сего"), неприязнь к амер.
демократии, чей "торгашеский дух" мешает появлению гениев, что в конеч. счете обрекает ее на
гибель (социализм Э.  считал лишь др.  проявлением того же духа).  Э.  был радикал,
аболиционистом, в 1859 оправдывал действия Дж. Брауна (см. Брауна Джона рейд), в начале
Гражданской войны заявил: "иногда и порох пахнет славно" (хотя в 1849 в эссе "Война"
высказывал пацифист,  взгляды).  Э.  -  один из лучших амер.  стилистов.  Рус.  переводы эссе Э.
издавались в виде сб-ков: "Нравственная философия" (СПб., 1868. Т. 1-2); "О бессмертии души"
(М., 1887); "Высшая душа" (М., 1902); "Сочинения" (СПб., 1902-03. Т. 1-2); "О доверии к себе" (М.,
1904).

Эндикотт Джон (Endecott John), 1585-15.03.1665 - один из основателей Массачусетса. Род. в
Девоншире в дворян, семье, стал пуританином, возможно, воевал в Голландии против испанцев и
с тех пор звался "капитаном". Один из учредителей "Массачусетской компании". 20.06.1628 на



корабле "Абигайл" отбыл в Америку, 6.09 осн. пос. Наумкеаг (позднее переимен, в Сейлем), где в
июле 1629 построена первая конгрегационист. церковь. 23.08.30 передал власть губ. Дж. Уинтропу,
а сам остался фактич. главой Сейлема. Был губ. Масс. в 1644, 1649, 1651-53 и 1655-64, зам. .губ. в
1641-43, 1650 и 1654. Одно время сочувствовал Р. Уильямсу и тем, кто настаивал на
независимости конгрегации; в 1634 при его попустительстве срезан крест с гор. знамени Сейлема,
но 1.09.35 принес покаяние перед властями Масс. и вскоре сам стал фанатич. гонителем любых
нарушений церк. единообразия. В авг.-сент. 1636 командовал рейдом против пекотов о. Блок-
Айленд, к-рый спровоцировал Пекотскую войну. В 1659-60 инициатор преследований и казней
квакеров. Храбрый воин, умелый организатор, Э. отличался жестокостью и полным отсутствием
чувства юмора.  В трагедии Г.  У.  Лонгфелло "Джон Эндикотт" гл.  герой перед смертью мучается
угрызениями совести, как Борис Годунов у Пушкина.

Энтони Сьюзен Браунел (Anthony Susan Brownell), 15.02.1820- 13.03.1906 - обществ.
деятельница. Род. в шт. Н.-Й., в квакер, семье, училась в школе, к-рую содержал ее отец для своих
и сосед. детей. С 1846 работала школ, учительницей. В 1852 стала одной из основательниц жен.
об-ва трезвости Н.-Й. Участвовала в движении аболиционистов, во время Гражданской войны
организовала Нац.  жен.  лигу поддержки борьбы за освобождение негров,  в числе первых
выступила за предоставление им избират. прав. При принятии XIV поправки к Конституции (1866-
68) пыталась добиться предоставления избират. прав женщинам. В 1868 вместе с Э. К. Стентон и
П. Пилс-бюри осн. газ. "Revolution", посвящ. борьбе за равноправие женщин. С 1869 през. Нац.
жен. суфражист. ассоц., после объединения Нац. и Амер. ассоц. през. Нац. амер. жен. суфражист.
ассоц. (1892-1900). В 1872 с целью привлечь обществ. внимание пыталась незаконно принять
участие в выборах, сознательно пошла на арест, приговорена к штрафу, к-рый никогда не был
востребован. В 1896 посетила Россию, встречалась с Л. Н. Толстым; в 1906 входила в комитет по
приему М. Горького в США. День рождения Э. отмечается как один из памят. дней амер. истории,
с 1979 ее портрет украшает однодоллар. монету.

Эплтон Джон (Appleton John), 11.02.1815-22.08.1864 -полит. деятель, дипломат. Род. в Масс. В
1837 допущен к юрид. практике в Портленде, Мэн; занимался журналистикой. В 1845 по
приглашению Дж. Бэнкрофта занял должность ст. клерка Министерства военно-морского, в нач.
1848 занимал аналог, пост в госдепартаменте при Дж. Бьюкенене. В 1848-49 врем. поверенный в
делах США в Боливии. В 1851-53 конгрессмен-демократ. В 1855 секр. амер. миссии в Лондоне,
после отставки Бьюкенена с поста посланника временно исполнял его обязанности, в 1856
вернулся в США для участия в предвыбор.  кампании Бьюкенена.  С 4.04.57  зам.  госсекр.,  по
отзыву росс, посланника Э. А. Стекля, "по существу руководил министерством иностранных дел";
в нач. 1860 вел с ним предварит, переговоры о приобретении Русской Америки. 8.08.60 назначен
посланником в России, аккредитован 28.08/9.09, занимал пост до 27.05/8.06.61. После начала
Гражданской войны гл. усилия направил на то, чтобы предотвратить признание КША со стороны
России и добиться поддержки ею Севера. Пребывание в СПб. привело к обострению туберкулеза,
остаток жизни Э. провел в борьбе с затяжной болезнью. До самой смерти он сожалел, что оставил
родину в момент кризиса, полагая, что его влияние на Бьюкенена могло бы способствовать
предотвращению Гражд. войны.

"Эра доброго согласия" (Era of Good Feeling) - точнее "благожелательства", принятое в
историографии обозначение президентства Дж. Монро (1817-25), когда в США прекратилось
межпарт. противоборство, т. к. партия федералистов утратила влияние, а правящая - демокр.-рес-
публ. - за отсутствием соперника ликвидировала все свои структуры, кроме кокусов. Выражение
"Э. д. с." впервые употреблено бостон, газ. "Columbian Centinel" 12.07.1817. В 1821 против
избрания Дж.  Монро на 2-й срок проголосовал лишь один выборщик (У.  Пламер).  Однако с
ослаблением общенац. партий вспыхнула борьба между секциями (см. Миссурийские дебаты).
Предложен. Г. Клеем проект "американской системы" положил начало нов. межпарт.
размежеванию.

Эрдмана закон - см. Комиссия по торговле между штатами.



Эрик Рыжий (Eric the Red), годы жизни неизв. - норв. мореплаватель, открыл о. Гренландия и,
обследовав юж. побережье, основал там колонию (986). Поскольку Гренландия входит в Америку
как часть света, Э. Р. считается одним из первооткрывателей Нового Света.

Эриксон Дж. - см. "Монитора"-"Мерримака" бои; Флот США.
Эскимосы (Eskimos) - малочисл. народ эскимосско-але-ут. языков, семьи, населяющей аркт. р-

ны Вост. Сибири и Сев. Америки. Назв. происходит от индейск. слова, означающего "едящие
сырое мясо",  самоназв.  "иннуит"  -  "люди".  Предки Э.  пришли из Сев.-Вост.  Азии с посл.  волной
азиат, миграции на амер. материк, сформировались как особый этнос примерно за 4 тыс. лет до н.
э. на амер. побережье Берингова моря, откуда расселились на север совр. Аляски, на восток до
Гренландии, а также на Чукотку и о-ва Берингова моря. Заимствовав от юж. соседей навыки
мореплавания и мор. охоты, создали уникал. культуру, приспособл. к условиям Арктики, основу к-
рой составляла охота на мор. млекопитающих в сочетании с охотой на оленя и рыб-вом. К
особенностям культуры относятся поворотный гарпун, одномест. промыслов. лодка каяк, глухая
одежда из кожи и меха, высокоразвитое искусство обработки кости и резьбы по моржов. клыку,
жировые светильники из камня. Практически не подверглись христианизации, сохранив традиц.
культы духов и ин-т шаманства. Аляска занимает второе после Гренландии место по численности
Э. Отличит, особенностями аляскин. Э. являются особый диалект, более кр. поселения, особый
вид ритуал,  танца,  более развитые культовые обряды с использованием масок,  сложившиеся под
влиянием сосед. индейск. нас. Э. Аляски раньше других вступили в контакты с внеш. миром, вт. ч.
с рус. мехоторговцами и амер. китобоями. Истребление мор. животных пришельцами вынуждало
их с сер. 19 в. переходить к охоте на оленя-карибу и др. подсобным промыслам; торг. контакты
стимулировали развитие пушн. промысла. Китобои и торговцы внедрили в бытов. культуру Э.
бисер, широко используемый с нач. 20 в. для отделки одежды. Э. о. Кадьяк и п-ова Аляска близки
по культуре алеутам, нередко отождествляют себя с ними, подверглись заметному рус. влиянию. В
Русской Америке их называли "кадьякск. алеутами", "конягами" или "конягмиутами". Эскимос,
опыт жизни в Арктике, их одежда, пища, средства передвижения широко использовались поляр,
исследователями. Четыре гренланд. Э. участвовали в Пири экспедициях, завершившихся
покорением Сев. полюса. В эскимос, яз. выделяется группа близкородств. диалектов инупик, на к-
рых говорят Э.  о-вов Диомида,  сев.  Аляски и Канады;  и языков,  группа юпик,  объединяющая
диалекты зап. и юго-зап. Аляски, о. Св. Лаврентия и Чукотки. Эскимос, яз. и традиц. образ жизни
в наибольшей степени сохранились в зап. Аляске.

"Эссекс" (Essex) - один из лучших фрегатов амер. флота, отличившийся в англо-американской
войне 1812-14. Построен в 1799, водоизмещение 860 т, экипаж ок. 300 чел., 46 орудий.
Сопровождая в 1800 торг. караван в Ни-дерланд. Индию, стал первым воен. судном США,
обогнувшим Мыс Доброй Надежды.  Выйдя 3.07.1812  в плавание под командованием кап.  Д.
Портера (1780-1843), захватил 9 призов и англ. воен. шлюп "Алерт", ставший первым боевым
трофеем в войне с Англией. 27.10 вышел в свое знаменитое плавание, в марте 1813 первым из
кораблей амер. флота обогнул мыс Горн и начал борьбу с англ. торг. мореплаванием на Тих.
океане. Крейсируя с 17.04 по 3.10 в р-не о-вов Галапагос, захватил неск. торг. и 12 кито-бойн.
судов, что привело к уничтожению англ. промысла и заложило основы для последующ, расцвета
амер. китобойного промысла. Уйдя затем для подготовки к дальнейш. плаванию на Маркиз, о-ва.
Портер 19.11 объявил один из них, Нуку-Хива, амер. владением. Два из захваченных им трофеев
Портер переоборудовал во вспомогат. суда, др. отправил с добычей на родину, но бол-во из них
было захвачено англичанами. Покинувшие 13.12 Нуку-Хиву "Э." и "Эссекс джюниор" под
командованием лейт. Дж. Даунса 8.02.14 были блокированы в чилийском порту Вальпараисо англ.
фрегатом "Феба" (36 орудий) и шлюпом "Череб" (26 орудий). При попытке прорыва 28.03 "Э."
принял неравный бой, потерял 58 чел. уб. и 31 пропавшими без вести при 5 уб. англичанах и был
вынужден сдаться. В плавании "Э." принял участие буд. герой Гражданской войны Д. Г. Фаррагут.
В период Крымской войны воспоминания об "Э." заставили англичан сосредоточить свои силы на
Маркиз, о-вах, где они ожидали появления рус. крейсеров, к-рые благодаря этому сумели
прорваться к берегам Д. Востока и усилить его оборону от нападения англо-фр. эскадры.



"Эссекская хунта" ("Essex Junto") - назв., обозначающее одну из групп полит. элиты в кон. 18-
нач. 19 в. Относилось к выходцам из графства Эссекс, Масс. - купцам, юристам и политикам,
сумевшим в 1778 при обсуждении проекта конституции штата навязать выгодные им поправки,
частично внесенные Дж. Адамсом в конституцию Масс. 1780. Чл. "Э. х." отличались соц.
консерватизмом, с кастовых позиций защищали господство элиты, проводили принципы жесткого
подчинения и иерархии. Выступив за принятие Конституции США (1787), "Э. х." содействовала
успеш. исходу борьбы за ее ратификацию, заняла руково-дящ. места в формирующейся партии
федералистов. Членами "Э. х." были Т. Пикеринг, Ф. Эймс, Дж. Кэбот. Полностью состав "Э. х."
не выяснен, из споров об участии в ней столь изв. лиц, как Р. Кинг, Г. Г. Отис, Т. Седжвик, следует,
что взгляды "эссекцев" разделяли мн. политики. "Э. х." представляла интересы торг. и финанс.
групп, оказавших актив. поддержку пр-вам Дж. Вашингтона и Дж. Адамса. "Эссекцы"
содействовали осуществлению Тамиль-тоновской системы", выступали за воен. действия против
рев. Франции, были идеол. противниками джефферсоновских республиканцев. "Э. х."
разрабатывала планы обособления сев. штатов и создания конфедерации Нов. Англии, добивалась
отмены решения об эмбарго (1807), выступала против курса през. Т. Джефферсона и Дж.
Мэдисона, в период англо-американской войны за нелояльные действия получила прозвище "брит.
клика" (см. Хартфордский конвент). Отсутствие обществ. поддержки экстремист, планов
"эссекцев" и завершение войны привели к прекращению деятельности "Э.х.".

Ю
Юго-Западная территория (Southwest territory) - одна из первых федерал. террит., образована в

1790.  Офиц.  назв.  -  "Территория Соединенных Штатов к югу от р.  Огайо".  В состав террит.
предполагалось включить земли на Западе, к-рые со временем Джорджия могла передать США, но
фактически Ю.-З. т. включала р-н буд. шт. Тенн. и 12-мил. полосу земли на Западе, уступл. Ю. К.
Адм-ция Ю.-З. т. за нек-рыми исключениями копировала органы власти Северо-Западной
территории. У. Браун занимал пост губ. Ю.-З. т. и суперинтенданта по индейск. делам вплоть до ее
преобразования в 1796 в шт. Тенн., ставший первым штатом, создан, на основе федерал. террит.

Южная Дакота (South Dakota) - штат на Ср. Западе США. Пл. 199,5 тыс. км2, адм. центр - Пирр.
Р. Миссури разделяет Ю. Д. на две примерно равные части, вост. половину занимают
благоприятные для с. х. прерии, включая плодород. долину р. Биг-Су на крайнем востоке. Зап. р-
ны представляют гористую местность, пере-ходящ. на границе с Вайом. в горы Блэк-Хилс,
отличающиеся своим минер, богатствами (более 100 видов). На юго-западе расположен горн, р-он
Бэд-Ландс, известный ископаемыми остатками древ, животных, к-рые украшают лучшие амер.
музеи. Археол. данные свидетельствуют о существовании в древности высокоразвитой доиндейск.
культуры. Осн. индейск. нас. - дакоты (что означает "союзные", "верные"), более известные как
сиу. В 1743 террит. Ю. Д. исследовалась фр. эксп. братьев Ла Верандри, искавших торг. путь из
Канады к Тих. океану. В кон. 18 в. фр. мехоторговцы пытались основать здесь первые поселения.
В 1803 как часть Луизианы покупки земли Ю. Д. перешли к США, с 1805 в составе одноимен,
федерал. террит., переименов. в 1812 в Территорию Миссури. В 1836 нынеш. Ю. Д. вошла в
Территорию Висконсин,  в 1838  -  Айова,  в 1849  -  Миннесота;  часть земель с 1854  в составе
Территории Небраска. В 1804-06 через Ю. Д. пролегал маршрут Льюиса и Кларка экспедиции, в
1838-39 ее исследовал Дж. Ч. Фри-монт. В окт. 1817 основано первое постоян. поселение в р-не
нынеш. столицы штата. Гл. роль в освоении принадлежала Амер. меховой К. Дж. Дж. Астора, чей
пароход в 1831 совершил первое плавание по Миссури. В 1832 К. основала Форт-Пирр, к-рый,
после истощения пушн. богатств и истребления бизонов, в 1855 продан пр-ву США. С 1856 в
долину Биг-Су начали проникать переселенцы-фермеры из Минн., где в 1857 основана Зем. К.
Дакоты. В 1858 поселенцы создали врем. адм-цию "территории Дакота" в р-не Су-Фоле, однако не
сумели добиться ее признания федерал. властями. 2.03.61 на части террит. Минн, и Неб.
образована Территория Дакота с центром в г. Янктон (осн. 1859; в 1883 центр перенесен в г.
Бисмарк в сев. Дакоте), из к-рой в 1864 выделена Территория Монтана, в 1868 - Вайоминг.
Переселение фермеров приостановилось после резни, устроенной в 1862 сиу на р. Миннесота.
Воен. эксп. против сиу, проходившие в годы Гражданской войны, не принесли успеха.



Начавшаяся в 1868 Война Красного Облака завершилась в 1868 подписанием договора в Форт-
Ларами,  согласно к-рому все земли к западу от Миссури объявлялись Ин-дейск.  террит.,  а сиу
отказывались от противодействия ж/д стр-ву. В 1873 построена первая ж. д. до Янктона. След.
этап в развитии Ю. Д. связан с открытием в 1874 золота в ее юго-зап. части. После отказа сиу
уступить эти земли пр-во США сняло в 1875 прежние ограничения на переселение белых,
последовавший за этим наплыв золотоискателей привел к нов. войне с индейцами. 25.06.76 в бою
на р. Литл-Бигхорн сиу уничтожили отряд Дж. А. Кастера во главе с самим ген., что стало одним
из крупн. поражений американцев в истории индейск. войн (264 уб.). 7.01.77 ген. Н. Майлс нанес
поражение вождю Крэзи Хоре, и в конечном счете сиу были вынуждены уступить золотонос.
земли, что открыло эру "великого дакот. бума". В р-не г. Лид построена одна из крупн. в мире
золотодобыв. шахт Хоумстейк, благодаря к-рой Ю. Д. до сих пор сохраняет первое место по
добыче золота в США.  С 1871  началось движение за отд-ние Ю.  Д.  На основании "Омнибус
билля" Ю. Д. провозглашена 2.11.89 40-м амер. штатом (нас. в 1890 ок. 329 тыс. чел.). Ее
конституция является одной из наиб. стабильных и демокр. в США, поправки 1898 предоставили
гражданам права на референдум и нар. инициативу, в 1918 введено всеобщее избират. право для
мужчин старше 21 года. К 1889 почти все свобод, земли Ю.Д. были поделены на гомстеды, на
основании закона от 2.03.89 и договора с индейцами от 3.08 значит, часть "Великой резервации
сиу" в 1890 была открыта для заселения белыми, а индейцы сосредоточились в неск. мелких
резервациях. Деятельность секты "пляски духов" привела осенью 1890 к нов. индейск. восстанию
(т. н. "война Мессии"), в ходе к-ро-го был убит один из наиб. изв. вождей Сидящий Бык, а гл. силы
почти безоружных сиу были уничтожены у Вун-дид-Ни. Восстановление мира в след. году
означало окончание индейск. войн в США. С 1892 по 1909 индейцы Ю. Д. лишились др. своих
земель, 3 из 8 резерваций были открыты для белых поселенцев. В полит. жизни Ю. Д.
господствовала РП, за исключением 1897-1901 и 1913-17, когда на пост губ. избирались
соответственно популист и прогрессист. Ю. Д. оставалась преимущ. агр. штатом, экон. жизнь до
кон. 19 в. характеризовалась частыми засухами. Период относит, процветания, начавшийся после
1896, завершился жестокой засухой 1910-12, к-рая сопровождалась экон. трудностями во время
Первой мировой войны.  Потребности войны стимулировали рост произ-ва вольфрама на террит.
Ю. Д., штат известен, также богатыми запасами разнообр. строит, материалов. В 1862 легислатура
Дакоты приняла решение об основании ун-та в г. Вермиллион, открывшегося только в 1883. В
1891 он переименован в ун-т Ю. Д. Университ. совет управляет также открывшимся в 1884
колледжем с/х и механ. искусств в Брукингсе. В 1885 в Рапид-Сити основана горн, школа штата. В
1881 при содействии онгрегационистов основан колледж в Янктоне, в 1883 баптисты открыли
свой колледж в Су-Фол с, а пресвитериане - в Гуроне; в 1885 основан уэслианский ун-т Дакоты в
Митчелле, в 1918 -лютеран, колледж свобод, искусств Огастена в Су-Фоле. На террит. Ю. Д.
практически в центре Североамер. континента располагается нац. мемориал Маунт-Рашмор,
представляющий собой высеченные в гранит, скале гигант, изображения президентов Дж.
Вашингтона, Т. Джефферсона, А. Линкольна и Т. Рузвельта. Ю. Д. называют "штатом солнечного
света", "штатом койотов", "землей изобилия"; вместе с С. Д. они известны под неофиц. назв.
"сестры-близнецы". Вместе с конституцией штата одобрен его девиз: "Под Божьим водительством
правит народ". Песня -"Да здравствует Южная Дакота". Символика: цветок -прострел (сон-трава),
первым расцветающий в прериях; дерево - ель Блэк-Хилс; птица - фазан.

Южная Каролина (South Carolina) - штат на юге США (с 1776). Пл. - 80,4 тыс. км2. Адм. центр
- Колумбия. Побережье Ю. К. открыто в 1521 испанцами, к-рыев1526 основали первое поселение
(Сан-Мигель Гуадалупе) и в 1562 помешали французу гугеноту Жану Рибо построить форт. Брит.
король выдал патент на эту террит. в 1629, но лишь в апр. 1670 основано первое брит. поселение-
Албемарл-Пойнт, перенесен, и переименов. в Чарлз-Сити в 1680 (с 1783 - Чарлстон), благодаря
отличной гавани ставшее процветающим торг. центром. К 1686 испанцы эвакуировали свои
поселения во Фл. В 1663-1719 террит. находились под управлением собственников Каролины. В
июле 1711 в С.  К.  собственники назначили отд.  губ.,  и Ю.  К.  фактически стала отд.  колонией.  В
ходе войн с испанцами 1686, 1702-04 и 1706, с тускарорами 1711-12, с ямасси 1715 и с пиратами
1718 собственники не оказали нас. никакой помощи, зато пытались помешать заселению зап.



земель, запрещая легислатуре выдавать туда пропуска и формировать там суд. и избират. округа.
17.11.19 воо-руж. пограничники предприняли поход на Чарлстон и при поддержке спикера Дж.
Логана добились принятия ниж. палатой законов, легализующих их положение. 21.12 губ. Р.
Джонсон распустил палату; 30 ее членов собрались самовольно, объявили о смещении губ.,
избрали нового -Джеймса Мура и направили брит. королю ходатайство о введении прямого
королев. правления, что и было сделано 11.08.20. (В 1729 король выкупил у собственников все их
права на Ю. К.) Еще в 1670 в Ю. К. ввезены первые негры-рабы и стали создаваться плантации
табака, пшеницы, хлопка, индиго. В 1712 принят первый в колониях кодекс законов об обращении
с рабами (Barbarian Laws). После раскрытия заговора Стоно (1739) легислатура Ю. К. 10.05.40
приняла "неф. закон", ставший эталонным для глубокого Юга: рабам запрещалось иметь оружие,
находиться вне мест работы и жительства, собираться более чем по 7 чел., охотиться без письм.
разрешения хозяина, учиться читать и писать; белый, убивший негра, платил штраф не более 700
ф. ст. Стремление торг. и рабовлад. элиты Ю. К. копировать образ жизни, манеры и особенности
речи брит. аристократии создали Ю. К. репутацию "самой английской" из всех брит. колоний в
Сев. Америке. Тем не менее Ю. К. стала одним из центров движения за независимость, в 1765
активно включилась в движение против Акта о гербовом сборе,  а затем в бойкот брит.  торговли.
22.07.69 по инициативе К. Гадсдена в Чарлстоне учрежден "комитет 39", следивший за
соблюдением бойкота, разорявшего не только англичан, но мест. плантаторов. В 1774 собр.
граждан Чарлстона избрало делегатов на Континентальный конгресс, легислатура взяла на себя
управление колонией, 15.09.75 посл. королев. губ. бежал, а 26.03.76 принята первая конституция
Ю. К. 28.06.76 англичане разбиты у форта Моултри, но в нач. 1780 высадили десант, 12.05
захватили Чарлстон и затем оккупировали всю Ю. К. Штат стал очагом партизан, движения
вплоть до победы ген.  Н.  Грина при Юто-Спрингс 8.09.81.  Остатки брит.  сил сосредоточились в
Чарлстоне и эвакуировались оттуда 14.12.82. На Конституционном Конвенте 1787 представители
Ю. К. Ч. К. Пинкни и Ч. Пинкни добивались гарантий сохранения рабства (см. федеральное число).
Ю. К. 23.05.88 единодушно ратифицировала Конституцию США. В 1790 столица перенесена в
Колумбию,  хотя Чарлстон и далее сохранял славу наиб.  культур.  и комфортаб.  города глубокого
Юга. В 1803-07 из Африки ввезено еще 40 тыс. негров, и Ю. К. стала единств, штатом, где негр.
нас. превосходило белое по численности (до 1923), и фактически центром "хлопкового
королевства". В 1820 плантаторам запрещено освобождать негров без разрешения легислатуры.
После раскрытия Вези Денмарка заговора среди негр. нас. развернули актив. и довольно успеш.
миссионер, деятельность методисты, баптисты и пресвитериане. Полит. преобладание от
федералистов постепенно перешло к демократическим республиканцам. Экон. упадок, заметный с
1820, правящая элита объясняла исключительно действием "американской системы" Г. Клея. Ю. К.
стала центром борьбы за "права штатов" (см. "Экспозиция Южной Каролины", Форт-Хилл-ское
обращение, Форт-Хиллсхое письмо), движения за нуллификацию тамож. тарифа, лидерами к-рых
были Дж. К. Кэлхун и Дж. Мак-даффи. Когда 24.11.1832 легислатура Ю. К. объявила о
нуллификации тарифа, это едва не привело к вооруж. противоборству с федерал. пр-вом и его
сторонниками в штате - юнионистами во главе с Дж. Р. Пойнсетом. Хотя в марте 1833 конфликт
завершился компромиссом, стремление к сецессш у мест. демократов в дальнейшем еще более
окрепло. С 1844 ДП в штате возглавлял Р. Ретт (1800-76), прозван, на Юге "отцом сецессии".
После избрания А. Линкольна през. США специально созван, конвент Ю. К. 20.12.1860
единогласно принял решение о выходе из США; с этого началась сецессия Юга и формирование
КША Обстрел южанами Форт-Самтера 12.04.61 положил начало Гражданской войне. 7.11.61
десант северян захватил прибреж. о-ва (графство Бофорт), блокировав гавань Чарлстона; негры
захватили земли бежавших плантаторов, а воен. власти выдали им документы на землю. Вплоть до
"марша к морю" Ю. К. оставалась тылом Юга. Войска У. Т. Шер-мана 17.02.65 сожгли Колумбию,
18.02 взяли Чарлстон. Ю. К. была оккупирована федерал. армией дольше всех прочих штатов - до
10.04.77. С 1870 действовал Ку-Клукс-Клан. После расстрела кла-нистами. 12.02.71 8 негров в
местечке Юнион през. У. С. Грант отменил в 9 графствах Ю. К. гарантии неприкосновенности
личности; эта мера, применявшаяся за всю историю США до 1995 лишь 4 раза, позволила пресечь
террор. После вывода федерал. войск к власти пришла ДП (до 1975). В рамках ДП правящему



блоку б.  плантаторов и нов.  финанс.  олигархии во главе с М.  Хэмптоном противостоял
фермерский альянс во главе с Б. Тиллманом. Альянс, победив на выборах 1890, конституцией
1895 почти полностью отстранил негров от голосования (см. "Дедушкины поправки"), ввел
сегрегацию и даже запрет межрасов. браков (действовал до 1945). В 1880-е развернулась
индустриализация, развивалась текстил. пром-сть. Законы о нормировании труда впервые
приняты в 1914, по инициативе губ. Р. Мэннинга. Первая мировая война, нарушение торг. связей
привели к тяжелому с/х кризису, но верфи портов, городов Ю. К. процветали благодаря воен.
заказам. Неофиц. назв. - "штат пальметто" (разновидность пальмы, лист к-рой изображен на флаге
штата). Девиз -"Пока дышу, надеюсь". Символика: цветок - каролинск. жасмин; птица - каролинск.
крапивник; дерево - пальметто. Гимн - "Каролина".

"Юнайтед Стейтс" ("United States") - первый корабль федерал. флота, построен, в соответствии
с законом от 27.03.1794 в Филадельфии по проекту Дж. Хэмфриса. Спущен на воду 10.05.97.
Относился к классу суперфрегатов, превосходивших по боев, качествам лучшие мир. аналоги.
Водоизмещение 1600 т, 44 орудия. Боев, крещение получил под командованием кап. Дж. Бэрри в
необъявленной войне с Францией, захватив 7 призов. В 1800 доставил во Францию делегацию,
подписавшую франко-американскую конвенцию о восстановлении мира. В ходе англо-
американской войны под командованием кап. С. Декатура захватил 25.10.1812 брит. фрегат
"Мэкидониэн", но затем был блокирован англичанами в порту Нью-Лондона до окончании воен.
действий. Принимал участие в Алжирской экспедиции. На "Ю. С." служил матросом Г. Мелвилл.
21.04.61 после начала Гражданской войны сожжен в Норфолке, чтобы предотвратить его захват
южанами.

Юнионистские лиги (Union Leagues) - обществ. движение, изв. также под назв. "лоялистские
лиги" (Loyal Leagues), возникло в ходе Гражданской войны 25.06.1862 в местечке Пекин (Илл.)
для поддержания патриотич. настроений в условиях коллизий Гражд. войны. Постепенно Ю. л.
охватили все сев. штаты, на конвенте в Кливленде 20-21.05.1863 создан нац. совет Ю. л. со штаб-
квартирой в Вашингтоне. Ю. л. призывали американцев к безукоснит. лояльности по отношению к
властям США, способствовали формированию "юнионистской партии" и повтор, выдвижению А.
Линкольна на пост през.  В период Реконструкции Ю.  л.  поддерживали и освещали ее ход в юж.
штатах. Представители Ю. л. пытались проводить курс республиканцев радикальных и привлечь в
свои ряды часть белых южан и негров, к-рых принимали в орг-ции часто с соблюдением таинств,
ритуалов. Деятельность Ю. л. вызывала противодействие экс-конфедератов, также создававших
свои орг-ции (включая Ку-Клукс-Клан). В борьбе за обществ. мнение на Юге Ю. л. к 1870 в значит,
мере утратили свое влияние.

Юстис Уильям (Eustis William), 10.06.1753-6.02.1825 -полит. деятель. В 1772 окончил Гарвард.
В Войне за независимость участвовал как воен. хирург (в 1786-1810 вице-през. Общества
Цинцинната). В 1787-88 антифедералист, в 1788-94 чл. легислатуры Масс. в 1800-04 чл. П. п.,
джефферсоновский республиканец. В 1807-12 воен. мин., автор фантастич. планов завоевания
Канады силами самих канадцев под руководством амер. офицеров, ушел в отставку после серии
поражений американцев в войне с Англией. В 1814-18 посланник в Голландии. В 1824-25 губ.
Массачусетса.

Юта (Utah)  -  штат на западе США.  Его вост.  часть расположена в Скалистых горах (выс.  до
4114 м), зап. часть на плоскогорье Большой бассейн, юго-вост. часть -на плато Колорадо, пл. 219,9
тыс.  км2.  Адм.  центр-Солт-Лейк-Сити.  Гл.  река -  Колорадо,  озера -  Большое Соленое,  Юта.  Эти
земли получили назв. от заселявших их индейск. племен юта (Ute или Eutaw), насчитывавших в
1870 до 4 тыс. чел. и объединившихся в конфедерацию. Первые европейцы - исп. солдаты отряда
Ф.  де Коронадо посетили Ю.  в 1540,  исп.  монахи в поисках путей в Калиф.  -  в 1776.  Первые
постоян. поселенцы - мормоны в 1840-е основали здесь колонии, в т. ч. в 1847 Солт-Лейк-Сити (в
р-не оз. Большое Соленое). Земли Ю. перешли к США по окончании Мексиканской войны в 1848.
Конгресс в 1847 отклонил петицию о создании шт. Дезерт (Desert), но в 1850 создал террит. Ю. во
главе с губ.  Б.  Янгом.  Ложное известие о начале мятежа мормонов понудило пр-во США в 1858
послать в Ю.  воен.  эксп.,  после выяснения обстановки войска были выведены.  Власти США в
течение 44 лет отклоняли петиции нас. о предоставлении Ю. статуса штата из-за практики



полигамии, к-рую мормоны публично признали в 1852 и от к-рой отказались в 1890-е. 4.01.1896 Ю.
стала 45-м штатом. Экономика Ю. опиралась на горноруд. пром-сть (особенно добычу меди); б. ч.
штата необитаема, из-за засушливого климата только 4 % земель использовались для ведения с. х.
В Ю. созданы национальные парки Зион и Брюс Каньон. В обществ. жизни значительно влияние
мормонов. "Desert News" - первая газ. Ю. вышла 15.06.1850 в Солт-Лейк-Сити. Там же
расположен открытый в 1850 ун-т Юты, с 1875 в Ю. действует ун-т Бригхэма Янга. Неофиц. назв.
-"штат -  улей",  "штат Соленого оз."  и "штат мормонов".  Девиз -  "Усердие".  Символика:  цветок -
лилия Сего; птица - калифорн. чайка; дерево - голубая ель. Гимн -"Юта, мы любим тебя".

Я
"Явное предначертание" - см. "Предопределение судьбы".
Язу афера (Yazoo Affair) - одна из самых изв. и масштаб, спекуляций в истории США.

Коррумпир. легислатура Дж. 7.01.1795 продала четырем зем. К. всего за 500 тыс. дол. 35 млн
акров в долине р. Язу (левый приток Миссисипи), в пределах нынеш. Миссисипи и Алаб.; при гос.
цене 1-2 дол. за акр эти земли были проданы по цене 1 дол. за 70 акров. Нов. состав легислатуры
Дж. 18.02.96 аннулировал сделку, но 30 млн акров к этому времени перешла в др. руки. 24.04.1802
Дж. отказалась от юрисдикции над этими землями, и тяжбу между нов. владельцами и властями
Дж. попытался разрешить Конгресс, актом 3.03.03 закрепив земли за нов. владельцами, а 5 млн
акров выделив в особый фонд для удовлетворения претензий владельцев патентов, выданных шт.
Дж. Это решение резко критиковала оппозиция во главе с Дж. Рэндолфом в 1804-05. Верховный
суд США решением по делу "Флетчер против Пека" 1810 аннулировал закон Дж. 1796,
фактически легализовав Я. а. В 1814 власти США выделили 4,2 млн дол. для удовлетворения всех
претензий.

Ямасси (Yamasee) - индейск. племя. Цвет кожи заметно темнее, чем у сосед. племен. В 18 в.
жили на террит. нынеш. Ю. К., были союзниками испанцев. В ответ на захваты земель англ.
колонистами и махинации торговцев пушниной на рассвете 15.04.1715 Я. убили 90 торговцев и
членов их семей, разорили южнокаролин. плантации, но при помощи милиции С. К. и Вирг. к
осени вытеснены во Фл. (Yamasee War). К нач. 19 в. растворились среди се-минолов (осн. масса на
положении рабов).

Янг Бригхэм - см. Мормоны; Юта.
Янки (Yankee) - прозвище, первонач. относившееся к жителям Нов. Англии. Во время

Гражданской войны южане распространили его с оттенком пренебрежения на всех северян.
Позднее в расширит/ смысле вообще американцы. Этимология слова Я. не установлена. По нек-
рым версиям, оно происходит от голл. "Yanke" ("маленький Ян") или "Yan Kees" ("сырный Ян",
"Джон-сыр") - прозвища голландцев, распространенного в Германии и Фландрии, к-рое могло
быть отнесено к голланд. колонистам в Сев. Америке. В англоязыч. среде буква "s" со временем
стала восприниматься как окончание мн. числа. По др. версии-отшотл. "Yankie" -
"проницательный", "хитрый". Популярность назв. Я. несомненно связана с шир. изв. песней "Янки
дудль". Оно с самого начала не воспринималось как оскорбительное, в историю Войны за
независимость вошел амер. капер "Герой янки" ("Yankee Него"), более 2 ч. противостоявший
превосходившему его в вооружении и численности команды брит. фрегату. Термин Я. широко
употребим. На одноимен. стадионе (Yankee Stadium) в Нью-Йорке играет одна из популярнейш.
бейсбол, команд "Янки". У связистов и военных Я. используется для обозначения буквы "Y".

"Янки дудль" ("Yankee Doodle") - популяр, песня неизв. происхождения, бытовавшая в бесчисл.
вариантах. Ее мелодия, очевидно, голл. происхождения была известна в Англии под разл.
названиями. Аранжированная для флейты и барабана использовалась при строев, учениях и в 1750
была завезена в Америку флейтистом брит. гренадеров. Впервые упоминается в либретто так и не
поставл. первой амер. комич. оперы "Разочарование, или Сила доверчивости", написанном в 1767
неизв. автором под псевд. Эндрю Бартон. Впервые вошла, вероятно, в сб. "Шотландские,
английские, ирландские и иностранные мелодии", изд. в 1782. По существующей версии, брит.
воен. врач Шакберг (Shuckbeig) написал на эту мелодию слова, высмеивающие амер. милицию,
осаждавшую Бостон в 1775. Бытовали и др. тексты аналог, направленности. Наиб. изв. амер. текст



песни, описывающий впечатления деревен. паренька от посещения лагеря амер. войск, восходит к
1775. По воспоминаниям брит. офицера Т. Энбери (Т. Anburey), после Банкер-Хилла "Я. д." стала
как бы боев, гимном амер. солдат, оцениваемым ими так же как "Марш гренадеров" брит.
солдатами. При капитуляции англ. войск под Йорк-тауном амер. армия с гордостью маршировала
под мелодию "Я. д.".

Японо-американские договоры и соглашения (Japanese-American Treaties and Agreements) - 1)
Договор о мире, дружбе и торговле, 31.03.1854; Договор о торговле и правах консулов, 17.06.1857;
Договор о торговле и мореплавании, 29.07.1858 - см. Ан-сэйские договоры; 2) Конвенция о
снижении импорт, пошлин, 28.01.1864; 3) Конвенция между Японией и США, Англией,
Нидерландами, Францией о возмещении ущерба, нанесен, иностр. торговле, и расходов по
проведению совм. военно-мор. эксп. держав в Симоносеки, 22.10.1864; 4) Общая тариф, конвенция
между Японией и США, Англией, Нидерландами, Францией, 25.06.1866; 5) Коммерч. конвенция,
25.07.1878. Предусматривала восстановление тамож. автономии Японии в случае согласия европ.
держав на пересмотр прежних договоров; 6) Договор о торговле и мореплавании, 22.11.1894.
Отменял действие договоров 1854-78. Вступал в силу с 17.07.1899 на 12 лет. Сопровождался
протоколом о восстановлении тариф, автономии Японии с момента ратификации договора в 1895
и доп. конвенций от 13.01.1897 о досроч. введении в действие соглашения о взаимной защите торг.
марок и патентов; 7) Тафта-Кацура соглашение 1905; 8) Джентльменское соглашение 1907-08; 9)
Арбитраж, конвенция, 5.02.1908. Продлевалась 28.06.1913 и 23.08.1918 - см. Арбитражные
договоры; 10) Совм. декларация относительно политики на Д. Востоке, 30.11.1908 - см. Рута-
Такахира соглашение; 11) Договор о торговле и мореплавании, 21.02.1911. Сопровождался
декларацией яп. посла о сохранении в силе условий Джентльменского соглашения, протоколом по
тариф, вопросу и поправкой Сената, внесен, при ратификации 24.02, относительно сохранения за
США права регулировать иммиграцию на основании закона от 20.02.1907; 12)  Соглашение по
вопросам взаимного интереса, касавшимся Респ. Китай, 2.11.1917-см. Лансинга-Исии соглашение.
В 1918-19 Япония и США заключили соглашения по вопросам, связан, с совм. интервенцией на
росс. Д. Востоке (см. Сибирская экспедиция). Япония совм. с США участвовала в подписании
Заключительного протокола по Китаю (1901); документов Гааг. конф. мира, включая Драго-
Портера конвенцию (1907); соглашений по Китайскому консорциуму и относительно Кореи;
Лондонской декларации о правилах мор. войны (1909); конвенций об охране котиков, промыслов
в Беринговом море и сев. части Тих. океана; Версал. мирн. договора (1919). Б. госсекр Дж. У.
Фостер являлся советником Китая при подписании мирн. договора, завершившего яп.-кит. войну
1894-05; през. США Т. Рузвельт выступил посредником при заключении Портсмутского договора,
завершившего русско-японскую войну 1904-05.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
В Конгрессе 4 июля 1776 г.
Декларация представителей Соединенных Штатов Америки, собравшихся на общий Конгресс.
Когда в ходе человеческой истории для одного народа оказывается необходимым расторгнуть

политические связи, соединяющие его с другим народом, и занять среди держав мира
самостоятельное и независимое положение, на которое он имеет право согласно законам природы
и ее Творца, то должное уважение к мнению человечества обязывает его изложить причины,
побуждающие его к отделению.

Мы считаем самоочевидными истины: что все люди созданы равными и наделены Творцом
определенными неотъемлемыми правами, среди которых - право на жизнь, на свободу и на
стремление к счастью; что для обеспечения этих прав люди создают правительства, справедливая
власть которых основывается на согласии управляемых; что если какой-либо государственный
строй нарушает эти права, то народ вправе изменить его или упразднить и установить новый строй,
основанный на таких принципах и организующий управление в таких формах, которые должны
наилучшим образом обеспечить безопасность и благоденствие народа. Благоразумие, конечно,
требует, чтобы давно сложившиеся формы правления не сменялись вследствие маловажных и



преходящих причин, так как опыт прошлого показывает, что люди скорее склонны терпеть зло,
пока оно еще переносимо, чем пользоваться своим правом упразднения привычных форм жизни.
Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно преследующих одну и ту же цель,
обнаруживает стремление подчинить народ абсолютному деспотизму, то право и долг народа
свергнуть такое правительство и создать новые гарантии обеспечения своей будущей
безопасности. Эти колонии также долго и терпеливо переносили различные притеснения, и только
необходимость заставляет их теперь изменить формы прежнего государственного строя. История
правления ныне царствующего короля Великобритании [Имеется в виду Георг III]  -  это история
беспрестанных злоупотреблений и насилий, непосредственная цель которых заключается в
установлении в наших штатах абсолютного деспотизма. В доказательство этого представим на
беспристрастное суждение всего мира следующие факты.

Король отказывался утверждать самые необходимые и полезные для общественного блага
законы.

Он запрещал своим губернаторам проводить законы неотложной важности, откладывая
вступление их в силу до утверждения королем, а когда действие этих законов таким образом
приостанавливалось, оставлял их без всякого внимания.

Он не разрешал принимать другие законы, отвечавшие интересам обширных населенных
районов, если только их жители не соглашались отказаться от своего права на представительство в
законодательном собрании, права неоценимого для них и опасного лишь для тиранов.

Он созывал сессии законодательных собраний в необычных, неудобных и удаленных от
местонахождения архивов местах, с единственной целью физически утомить законодателей и
подчинить их таким образом своей воле.

Он неоднократно распускал законодательные палаты за то, что они с мужественной
твердостью противились его попыткам нарушения принадлежащих народу прав.

В течение продолжительного времени после их роспуска он отказывался назначать новые
выборы, вследствие чего законодательная власть, которую нельзя уничтожить, возвращалась
опять в распоряжение всего народа, а страна тем временем подвергалась опасностям внешнего
вторжения и внутренних потрясений.

Он пытался препятствовать заселению этих штатов, мешая для этой цели применению
существующих законов о натурализации иностранцев, отказывая в утверждении новых законов
для поощрения иммиграции и затрудняя приобретение земельных наделов.

Он препятствовал отправлению правосудия, отказываясь утверждать законы об учреждении
судов.

Он подчинил судей своей воле, поставив их в исключительную зависимость от себя как в
отношении срока их службы, так и в отношении их окладов.

Он учредил множество новых должностей и направлял к нам толпы бесчисленных чиновников,
чтобы притеснять и разорять народ.

Он содержал у нас в мирное время постоянную армию без согласия на то наших
законодательных собраний.

Он стремился сделать военную власть независимой и поставить ее выше власти гражданской.
Он объединялся с другими для подчинения нас власти установлений, чуждых нашей

конституции и не признаваемых нашими законами; он утвердил акты этой незаконной власти,
издававшиеся со следующими лицемерными целями; размещения среди нас крупных воинских
частей; защиты военных при помощи неправого суда от наказаний за убийства жителей наших
штатов; прекращения нашей торговли с другими частями света; обложения нас без нашего
согласия налогами; лишения нас права на суд присяжных; отправки нас за океан и предания там
суду за мнимые преступления; уничтожения свободной системы английских законов в соседней
провинции [Имеется в виду Канада], установления там строя, основанного напроизволе, и
расширения ее пределов таким образом, чтобы она служила одновременно и примером, и
средством для распространения той же абсолютной власти и в наших колониях; отмены наиболее
важных для нас законов и коренного изменения нашей системы управления; роспуска наших
законодательных собраний и присвоения себе права издания всевозможных законов вместо нас.



Король отказался от правления нами, лишив нас своего покровительства и начав войну против
нас.

Он пиратствовал на наших морях,  опустошал наши берега,  жег наши города и убивал наших
соотечественников.

Он посылает теперь целые армии иностранных наемников, чтобы завершить дело уничтожения,
разорения и тирании, начатое раньше с такой жестокостью и вероломством, которые едва ли были
известны даже в самые варварские времена и которые совершенно недостойны главы
цивилизованной нации.

Он вынуждал наших сограждан, захваченных в плен в открытом море, поднимать оружие
против своей родной страны и либо быть палачами своих друзей и братьев,  либо погибать от их
рук.

Он вызывал среди нас внутренние волнения и пытался поднять против жителей нашей
приграничной полосы жестоких индейских дикарей, которые ведут войну, уничтожая поголовно
всех, независимо от возраста, пола и состояния.

На каждой стадии этих притеснений мы покорно просили о восстановлении наших прав, но
единственным ответом на наши повторные петиции были только новые несправедливости.
Государь, которому свойственны все черты, отличающие тирана, не может быть правителем
свободного народа.

Не оставляли мы также без внимания и наших британских собратьев. Мы указывали им время
от времени на попытки их законодательного собрания распространить на нас неоправданную
юрисдикцию.  Мы напоминали им про обстоятельства,  при которых мы эмигрировали сюда и
поселились здесь. Мы взывали к их прирожденному чувству справедливости и великодушию, и
мы заклинали их, во имя наших кровных уз, осудить эти посягательства, которые неминуемо
должны были разъединить нас и прекратить сношения между нами. Но и они оставались глухи к
голосу справедливости и кровного родства. Поэтому мы должны примириться с необходимостью
нашего отделения и относиться к ним, как к другим народам, считая их врагами -во время войны,
друзьями - во время мира!

Поэтому мы, представители СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, собравшись на
Генеральный Конгресс и призывая Высшего Судию быть свидетелем искренности наших
намерений, именем и властью доброго народа наших колоний торжественно и во всеуслышание
объявляем, что наши соединенные колонии отныне являются, и по праву должны быть,
свободными и независимыми Штатами; что они полностью освобождаются от верности
Британской Короне и что всякая политическая связь между ними и государством
Великобританией полностью расторгается; и что, как свободные и независимые Штаты, они
полномочны объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и совершать все
другие акты и начинания, которые по праву могут совершать независимые государства. В
подтверждение настоящей Декларации, с твердой верой в покровительство Божественного
Провидения, мы даем взаимный обет и вверяем друг другу свои жизни, свое состояние и нашу
неприкосновенную честь.

Нью-Гэмпшир - Джосайя Бартлет, Мэтью Торнтон, Уильям Уиппл.
Массачусетс - Джон Адамс, Сэмюал Адамс, Элбридж Джерри, Джон Хэнкок, Роберт Трит

Пейн.
Род-Айленд - Уильям Эллери, Стивен Хопкинс.
Коннектикут - Сэмюэл Хантингтон, Роджер Шерман, Уильям Уильяме, Оливер Уолкот.
Нью-Йорк - Уильям Флойд, Фрэнсис Льюис, Филип Ливингстон, Льюис Моррис.
Нью-Джерси - Эйбрахам Кларк, Джон Харт, Фрэнсис Хопкинсон, Ричард Стоктон, Джон

Уизерспун.
Пенсильвания - Джордж Климер, Бенджамин Франклин, Роберт Моррис, Джон Мортон,

Джордж Росс, Бенджамин Раш, Джеймс Смит, Джордж Тейлор, Джеймс Уилсон.
Делавэр -Томас Маккин, Джордж Рид, Сизар Родни.
Мэриленд - Чарлз Кэррол из Кэрролтона, Сэмюэл Чейз, Уильям Пака, Томас Стоун.



Виргиния - Картер Брактон, Бенджамин Гаррисон, Томас Джефферсон, Фрэнсис Лайтфут Ли,
Ричард Генри Ли, Томас Нельсон мл., Джордж Уит.

Северная Каролина - Джозеф Хьюз, Уильям Хупер, Джон Пени.
Южная Каролина - Томас Хейуорд мл., Томас Линч мл., Артур Миддлтон, Эдвард Ратледж.
Джорджия - Баттон Гуиннетт, Лайман Холл, Джордж Уолтон.

КОНСТИТУЦИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
[В квадратные скобки помещены положения конституции, замененные поправками]
(Принята 17 сентября 1787 года)

Мы, народ Соединенных Штатов, в целях образования более совершенного Союза,
утверждения правосудия, охраны внутреннего спокойствия, организации совместной обороны,
содействия общему благосостоянию и обеспечения нам и нашему потомству благ свободы
учреждаем и вводим эту Конституцию для Соединенных Штатов Америки.

СТАТЬЯ I
Раздел 1. Все установленные здесь полномочия законодательной власти принадлежат

Конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из Сената и Палаты представителей.
Раздел 2. 1) Палата представителей состоит из членов, избираемых раз в два года народом

каждого из штатов; при этом избиратели каждого из штатов должны отвечать тем же требованиям,
которые установлены для избирателей наиболее многочисленной палаты Законодательного
собрания штата.

2) Не может быть Представителем тот, кто не достиг двадцатипятилетнего возраста, не состоит
в течение семи лет гражданином Соединенных Штатов и не является в момент избрания жителем
того штата, где он избирается.

3) [Представители и прямые налоги распределяются между отдельными штатами, могущими
вступить в настоящий Союз. пропорционально численности их населения, для определения
которой к числу всех свободных людей, включая лиц, обязанных кому-либо службой в течение
нескольких лет, и исключая не облагаемых налогом индейцев, прибавляется три пятых всех
прочих лиц [Под "тремя пятыми всех прочих лиц" имелись в виду негры-рабы.]]. [Это положение
заменено 2-м разделом XIV поправки.]

Фактическое исчисление населения производится в течение трех лет после первой сессии
Конгресса Соединенных Штатов, а затем через каждые десять лет в порядке, который будет
установлен специальным законом. От каждых тридцати тысяч жителей не может быть избрано
более одного Представителя, но каждый штат должен иметь по крайней мере одного
Представителя. До производства такого исчисления населения штат Нью-Гэмпшир избирает трех
Представителей, Массачусетс - восемь, Род-Айленд и колония Про-виденс - одного, Коннектикут -
пять, Нью-Йорк - шесть, Нью-Джерси - четыре, Пенсильвания - восемь, Делавэр - одного,
Мэриленд -  шесть,  Виргиния -десять.  Северная Каролина -  пять.  Южная Каролина -  пять и
Джорджия - трех.

4) При открытии вакансий в представительстве от какого-либо штата исполнительная власть
последнего назначает выборы для заполнения этих вакансий.

5) Палата представителей избирает своего Спикера и других должностных лиц; ей одной
принадлежит право возбуждать преследование в порядке импичмента.

Раздел 3. 1) В состав Сената Соединенных Штатов входят по два Сенатора от каждого штата,
избираемые на шесть лет [Законодательными собраниями соответствующих штатов] [Это
положение заменено 1 -м разделом XVII поправки]; каждый Сенатор имеет один голос.

2) Немедленно вслед за тем, как Сенаторы соберутся после первых выборов, они разделяются
на три по возможности равные группы. Места Сенаторов первой группы становятся вакантными
по истечении второго года, второй группы - по истечении четвертого года и третьей группы

- по истечении шестого года, так чтобы одна треть избиралась вновь каждые два года; [и если
вследствие отставки или по другой причине вакансии откроются в перерыве между сессиями
Законодательного собрания штата, исполнительная власть последнего может произвести



временные назначения впредь до следующей сессии Законодательного собрания, которое
заполняет эти вакансии]. [Это положение заменено 2-м разделом XVII поправки.]

3) Не может быть Сенатором тот, кто не достиг тридцатилетнего возраста, не состоит в течение
девяти лет гражданином Соединенных Штатов и не является в момент избрания жителем того
штата, где он избирается.

4) Вице-президент Соединенных Штатов является Председателем Сената, но может голосовать
лишь в том случае, если голоса разделятся поровну.

5) Сенат избирает других своих должностных лиц, а также Председателя pro tempore
[Временного председателя] в случаях отсутствия Вице-Президента или исполнения последним
обязанностей Президента Соединенных Штатов.

6) Сенату принадлежит исключительное право осуществления суда в порядке импичмента.
Заседая с этой целью, Сенаторы приносят присягу или дают обещание. Если подсудимым является
Президент Соединенных Штатов, председательствует Верховный судья. Ни одно лицо не может
быть осуждено без согласия двух третей присутствующих Сенаторов.

7) Приговор в случаях импичмента ограничивается отстранением от должности и лишением
права занимать и исполнять какую-либо почетную, ответственную или оплачиваемую должность
на службе Соединенных Штатов. Однако и в дальнейшем тем не менее производится
расследование, ему предъявляется обвинение, он предается суду и несет согласно приговору
наказание в соответствии с законом.

Раздел 4. 1) Время, место и порядок избрания Сенаторов и Представителей устанавливаются в
каждом штате его Законодательным собранием; но Конгресс может в любое время издать закон.
устанавливающий или изменяющий подобного рода правила, за исключением правил о месте
выборов Сенаторов.

2) Конгресс собирается не реже одного раза в год, а его сессии начинаются [в первый
понедельник декабря] [Дата начала заседаний первой сессии вновь избранного Конгресса была
изменена в соответствии со 2-м разделом XX поправки.], если законом не будет установлен другой
день.

Раздел 5. 1) Каждая Палата решает вопросы, касающиеся результатов выборов, полномочий и
правомерности избрания ее членов, и большинство каждой из Палат составляет кворум,
необходимый для ведения дел; но Палата и в меньшем составе может переносить заседания с
одного дня на другой и имеет право применять к отсутствующим членам предусмотренные
каждой Палатой меры воздействия с целью обеспечить посещение ими заседаний.

2) Каждая Палата может устанавливать регламент своих заседаний, наказывать своих членов за
нарушение порядка и двумя третями голосов исключать их из своего состава.

3) Каждая Палата ведет журнал своих заседаний и периодически публикует его, за
исключением тех разделов, которые по ее заключению носят секретный характер; сведения о
голосах "за"  и "против",  поданных членами каждой Палаты по тому или иному вопросу,  по
желанию одной пятой присутствующих вносятся в журнал.

4) Во время сессии Конгресса ни одна из Палат не может без согласия другой Палаты
отсрочить свои заседания более чем на три дня. или назначать их не в том месте, в котором
должны заседать обе Палаты.

Раздел 6. 1) Сенаторы и Представители получают за свою службу вознаграждение,
устанавливаемое законом и выплачиваемое Казначейством Соединенных Штатов. Во всех случаях,
кроме измены, тяжкого уголовного преступления и нарушения общественного порядка, они не
могут быть подвергнуты аресту во время их присутствия на сессии соответствующей Палаты, а
также следования в Палату и возвращения из нее; за речи и высказывания в Палатах они не могут
привлекаться к ответственности в каком-нибудь другом месте.

2) Ни один Сенатор или Представитель не может быть назначен в течение времени, на которое
он избран,  на какую-либо гражданскую должность на службе Соединенных Штатов,  если эта
должность была создана или связанное с ней жалованье было увеличено в названный период, и ни
одно лицо, занимающее какую-либо должность на службе Соединенных Штатов, не может быть
членом той или иной Палаты, пока состоит в должности.



Раздел 7. 1) Все билли по поступлениям государственных доходов исходят из Палаты
представителей; но Сенат может как и по другим биллям предлагать поправки к ним и участвовать
в их обсуждении. 2) Каждый билль, принятый Палатой представителей и Сенатом, прежде чем
стать законом, представляется Президенту Соединенных Штатов; если он одобряет билль, то
подписывает его, в противном же случае возвращает билль со своими возражениями в ту Палату,
которой последний был предложен, а Палата вносит возражения Президента полностью в свой
журнал и пересматривает билль. Если при таком новом рассмотрении билль будет утвержден
двумя третями голосов Палаты, он вместе с возражениями Президента пересылается в другую
Палату, которая тоже пересматривает билль, и последний в случае принятия его двумя третями
голосов этой Палаты становится законом. Во всех указанных случаях обе Палаты применяют
поименный порядок голосования, и имена лиц, голосовавших "за" или "против" билля, вносятся в
журнал соответствующей Палаты. Если билль не будет возвращен Президентом в течение десяти
дней (не считая воскресных дней) [Хотя в Конституции указаны только воскресные дни, на
практике в их число входят и праздники, причем все пошлины, подати и акцизные сборы должны
быть единообразны на всей территории Соединенных Штатов.] после того, как он ему представлен,
билль становится законом, так же как если бы он был подписан Президентом; билль не становится
законом только в том случае, если он не мог быть возвращен в Конгресс ввиду того, что
последний отсрочил свои заседания.

3) Всякое постановление, резолюция или решение, для которых необходимо совместное
участие Сената и Палаты представителей (за исключением решений об отсрочке заседаний),
представляется Президенту Соединенных Штатов и только после его одобрения вступают в силу;
в случае же неодобрения они должны быть снова утверждены двумя третями голосов Сената и
Палаты представителей, в соответствии с теми правилами и условиями, которые установлены в
отношении билля.

Раздел 8. Конгресс имеет право: 1) устанавливать и взимать налоги, пошлины, подати и
акцизные сборы для того, чтобы выплачивать долги и обеспечивать совместную оборону и
всеобщее благосостояние Соединенных Штатов;

2) заключать займы от имени Соединенных Штатов;
3) регулировать торговлю с иностранными государствами, между отдельными штатами и с

индейскими племенами;
4) устанавливать единообразные правила о натурализации и единообразные законы о

несостоятельности на всей территории Соединенных Штатов;
5) чеканить монету, регулировать ее ценность и ценность иностранной монеты, устанавливать

единицы мер и весов;
6) устанавливать наказания за подделку государственных ценных бумаг и находящейся в

обращении монеты Соединенных Штатов;
7) учреждать почтовые службы и почтовые пути;
8) поощрять развитие наук и ремесел, обеспечивая на определенный срок авторам и

изобретателям исключительное право на их произведения и открытия;
9) учреждать подчиненные Верховному суду судебные органы;
10) определять и карать морской разбой, тяжкие преступления, совершенные в открытом море,

и другие нарушения международного права;
11) объявлять войну, выдавать каперские свидетельства и разрешения на репрессалии и

устанавливать правила относительно захватов трофеев на суше и на море;
12) набирать и содержать армии; однако никакие денежные ассигнования в этих целях не

должны производиться более чем на двухлетний срок;
13) создавать и содержать флот;
14) издавать правила по управлению и организации сухопутных и морских сил;
15) созывать милицию для проведения в жизнь законов Союза, подавления восстаний и

отражения нападений;
16) принимать меры по организации, вооружению и обучению милиции и по управлению той

ее частью, которая используется на службе Соединенных Штатов, сохраняя за штатами



назначение офицеров и подготовку милиции, в соответствии с уставными правилами,
утвержденными Конгрессом;

17) пользоваться во всех случаях исключительной законодательной властью в
предоставленном каким-либо из штатов округе (не превышающем десяти квадратных миль),
который с одобрения Конгресса станет местопребыванием Правительства Соединенных Штатов
[На этом основании был создан федеральный округ Колумбия], а также осуществлять подобную
же власть на всех территориях, приобретенных с согласия Законодательного собрания этого штата
для постройки фортов, казенных складов, арсеналов, доков и других необходимых сооружений; - и

18) издавать все законы, которые будут необходимы для осуществления как вышеуказанных
прав, так и всех других прав, которыми настоящая Конституция наделяет Правительство
Соединенных Штатов, его департаменты и должностных лиц.

Раздел 9. 1) Конгресс до тысяча восемьсот восьмого года не может запрещать перемещение
или ввоз таких лиц, которых какой-либо из существующих ныне штатов сочтет нужным допустить,
но такой ввоз может облагаться пошлиной или налогом, не превышающими десяти долларов с
каждого лица [В этом параграфе речь шла о ввозе негров-рабов].

2) Не допускается какая-либо приостановка действия habeas corpus [Закон о
неприкосновенности личности (Habeas Corpus Act), принятый английским парламентом в 1679 г.,
требовал доставки арестованного в кратчайший срок в суд для рассмотрения законности его
ареста. Основные положения этого закона были восприняты Соединенными Штатами.], если
только этого не потребует общественная безопасность в случае мятежа или вторжения.

3) Не могут приниматься билли об опале [Имеется в виду практиковавшееся в Великобритании
парламентское (внесудебное) осуждение виновного в государственной измене, выражавшееся в
лишении его гражданских и имущественных прав] и какие-либо законы ex post facto [Т. е. законы,
имеющие обратную силу.].

4) Не допускается обложение подушной податью или иными прямыми налогами иначе, как
сообразно с переписью или упомянутым выше исчислением населения [Это положение
модифицировано XVI поправкой, случаев, когда это необходимо для осуществления законов
штата о надзоре].

5) Не могут налагаться налоги или пошлины на предметы, вывозимые из какого-либо штата.
6) Не должно оказываться предпочтение гаваням одного штата перед гаванями другого

посредством каких-либо торговых или финансовых предписаний, а суда, следующие в какой-
нибудь штат или из штата,  не могут принуждаться к заходу в гавань другого штата,  разгрузке и
уплате там пошлины.

7) Никакие денежные выдачи из Казначейства не могут проводиться иначе, как согласно
ассигнованиям, установленным законом, а подробные отчеты о государственных доходах и
расходах подлежат периодическому опубликованию.

8) Соединенные Штаты не жалуют никаких дворянских титулов, и ни одно лицо, занимающее
какую-нибудь оплачиваемую или почетную должность на службе Соединенных Штатов, не может
без согласия Конгресса принять тот или иной дар, вознаграждение, должность или титул от
какого-либо короля, принца или иностранного государства.

Раздел 10.  1)  Ни один штат не может вступать в договоры,  союзы и конфедерации;  выдавать
каперские свидетельства и разрешения на репрессалии; чеканить монету; выпускать кредитные
билеты; допускать оплату долгов чем-либо, кроме золотой и серебряной монеты; принимать билли
об опале, законы ex post facto или законы, нарушающие обязательства по договорам, а также
жаловать дворянские титулы.

2) Ни один штат не может без согласия Конгресса облагать пошлинами или сборами импорт и
экспорт товаров, за исключением причем чистый доход со всех сборов и пошлин, наложенных
штатом на импорт и экспорт, поступает в пользу Казначейства Соединенных Штатов, а все такого
рода законы подлежат пересмотру и контролю Конгресса.

3) Ни один штат не может без согласия Конгресса устанавливать какие-либо тоннажные сборы,
содержать в мирное время войска или военные корабли, входить в соглашение или заключать
договоры с другим штатом или иностранным государством, а также вступать в войну, если только



он не подвергся нападению или не находится в такой непосредственной опасности, при которой
недопустимо промедление.

СТАТЬЯ II
Раздел 1. 1) Исполнительная власть осуществляется Президентом "Соединенных Штатов

Америки. Он состоит в своей должности в продолжение четырехлетнего срока, и выборы его и
избираемого на тот же срок Вице-президента производятся следующим образом.

2) Каждый Штат назначает в установленном его Законодательным собранием порядке
выборщиков в количестве,  равном общему числу Сенаторов и Представителей,  которых штат
имеет право посылать в Конгресс; но не могут назначаться выборщиками Сенаторы,
Представители и лица, занимающие ответственную или оплачиваемую должность на службе
Соединенных Штатов.

[Выборщики собираются по своим соответствующим штатам и голосуют бюллетенями за двух
лиц, из которых хотя бы одно не должно быть жителем одного с ними штата. Затем они
составляют список всех лиц, за которых подавались голоса, с указанием числа голосов, поданных
за каждого из них. Список подписывается и удостоверяется выборщиками, а затем пересылается в
запечатанном виде в местопребывание Правительства Соединенных Штатов на имя Председателя
Сената. Председатель Сената в присутствии Сената и Палаты представителей вскрывает все
удостоверенные списки, после чего производится подсчет голосов. Лицо, получившее наибольшее
число голосов, становится Президентом, если только это число превышает половину всего числа
выборщиков. Если же это большинство голосов получило несколько человек и за них подано
равное число голосов, то Палата представителей непосредственно избирает бюллетенями одного
из них Президентом;  если же ни одно лицо не соберет большинства голосов,  то Палата
представителей в таком же порядке избирает Президента из числа пяти лиц, получивших
наибольшее число голосов. При этом при избрании Президента голоса подаются по штатам и
представительство каждого штата имеет один голос; избирательный кворум для этих целей
составляют две трети штатов, а для избрания необходимо большинство всех штатов. Лицо,
получившее после избрания Президента наибольшее число голосов, в любом случае считается
Вице-президентом. Если же окажется, что несколько лиц имеют равное количество голосов, то
Сенат избирает из них Вице-президента путем подачи бюллетеней] [XII поправка ввела
действующую до настоящего времени процедуру отдельного избрания Президента и Вице-
президента.].

3) Конгресс может определить время избрания выборщиков и день, в который они подают свои
голоса; этот день должен быть единым для всей территории Соединенных Штатов.

4) Не может быть избран на должность Президента тот, кто не является гражданином
Соединенных Штатов по рождению или не состоял в гражданстве Соединенных Штатов во время
утверждения настоящей Конституции; равным образом не может быть избран на эту должность
тот, кто не достиг тридцатипятилетнего возраста и не имел в течение четырнадцати лет
постоянного жительства в Соединенных Штатах.

5) В случае отстранения Президента от должности или его смерти, отставки либо
неспособности осуществлять связанные с должностью права и обязанности последние переходят к
Вице-президенту; на случай отстранения, смерти, отставки или неспособности Президента и Вице-
президента Конгресс может установить законом, какое должностное лицо должно действовать как
Президент и будет заменять такового до устранения причин, препятствующих Президенту
осуществлять свои обязанности, или до избрания нового Президента [Данное положение
модифицировано 3-м и 4-м разделами XX поправки, а также XXV поправкой.].

6) Президент в установленные сроки получает за свою службу вознаграждение, которое не
может увеличиваться или уменьшаться в течение периода, на который он избран; в течение этого
периода он не может получать какое-нибудь другое денежное вознаграждение от Соединенных
Штатов или от какого-либо из штатов.

7) Перед вступлением в должность Президент приносит следующую присягу или дает
торжественное обещание:



"Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду честно выполнять обязанности Президента
Соединенных Штатов и по мере своих сил охранять, защищать и поддерживать Конституцию
Соединенных Штатов".

Раздел 2. 1) Президент является главнокомандующим армии и флота Соединенных Штатов и
милиции отдельных штатов, когда она призывается на действительную службу Соединенных
Штатов; он может требовать от руководителя каждого исполнительного департамента
письменного мнения по любому вопросу, относящемуся к его компетенции; он имеет право
отсрочки исполнения приговоров, а также помилования за преступления, совершенные против
Соединенных Штатов, за исключением случаев осуждения в порядке импичмента.

2) Он имеет право по совету и с согласия Сената заключать международные договоры при
условии их одобрения двумя третями присутствующих Сенаторов; назначать на должности и по
совету и с согласия Сената вводить в должности послов и иных полномочных представителей и
консулов, судей Верховного суда, а также всех других должностных лиц Соединенных Штатов, о
назначении которых в настоящей Конституции нет иных постановлений и должности которых
установлены законом; однако Конгресс может законом предоставить право назначения низших
должностных лиц, каких найдет нужным, единолично Президенту, судам или главам
департаментов.

3) Президент имеет право замещать все вакансии, которые откроются в период между
сессиями Сената, предоставляя должностные полномочия на срок до окончания ближайшей
сессии Сената.

Раздел 3. Президент периодически представляет Конгрессу информацию о положении Союза и
предлагает на его усмотрение такие меры, которые сочтет необходимыми и полезными; в
экстренных случаях он созывает обе Палаты или одну из них, а в случае разногласий между
Палатами по поводу времени отсрочки сессий сам переносит их на такое время, какое сочтет
необходимым; он принимает послов и других полномочных представителей, обеспечивает точное
соблюдение законов и определяет полномочия всех должностных лиц Соединенных Штатов.

Раздел 4. Президент. Вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных
Штатов отстраняются от должности, если при осуждении в порядке импичмента они будут
признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках.

СТАТЬЯ III
Раздел 1. Судебная власть Соединенных Штатов осуществляется Верховным судом и теми

низшими судами, которые будут время от времени учреждаться Конгрессом. Как судьи
Верховного суда,  так и судьи низших судов сохраняют свои должности до тех пор,  пока их
поведение является безупречным; в установленные сроки они получают за свою службу
вознаграждение, которое не может быть уменьшено, пока они находятся в должности.

Раздел 2. 1) Судебная власть распространяется на все дела, основанные на праве и
справедливости, возникающие на основе настоящей Конституции, законов Соединенных Штатов
и заключаемых Соединенными Штатами международных договоров; на все дела, касающиеся
послов, других полномочных представителей и консулов; на все дела адмиралтейства и морской
юрисдикции;  на все споры,  стороной в которых являются Соединенные Штаты;  на все споры
между двумя или более штатами, между штатом и гражданами другого штата, между гражданами
различных штатов, между гражданами одного штата по искам о землях, полученных в дар от
различных штатов, а также между штатом или его гражданами и иностранными государствами,
гражданами или подданными [Данный раздел модифицирован XI поправкой.].

2) Все дела, касающиеся послов, других полномочных представителей и консулов, а также
дела, в которых одной из сторон является штат, подсудны Верховному суду в качестве первой
инстанции. Во всех других ранее упомянутых случаях Верховный суд является апелляционной
инстанцией, решающей как вопрос права, так и факта с теми ограничениями и в соответствии с
теми правилами, которые будут установлены Конгрессом.

3) Все дела о преступлениях, за исключением рассматриваемых в порядке импичмента,
подсудны суду присяжных; судебное разбирательство происходит в том штате, где было



совершено преступление; а если оно было совершено вне пределов штата, то суд происходит в том
месте или местах, которые будут предусмотрены в законе, принятом Конгрессом.

Раздел 3. 1) Под изменой Соединенным Штатам понимается только ведение войны против них,
присоединение к их врагам, оказание им помощи и услуг. Никто не может быть признан виновным
в измене, если это не будет подтверждено показаниями двух свидетелей инкриминируемого акта
или собственным признанием обвиняемого в открытом судебном заседании.

2) Конгресс имеет право определять наказание за измену, но осуждение за измену не должно
влечь за собой лишения прав или конфискации имущества иначе, как при жизни осужденного.

СТАТЬЯ IV
Раздел 1. В каждом штате должны пользоваться уважением и полным доверием публичные

акты, официальные документы и судебные решения всякого другого штата. Конгресс может
посредством общих законов предписывать способы удостоверения подлинности таких актов,
документов и судебных решений, а также их силы.

Раздел 2. 1) Граждане каждого штата имеют право на все привилегии и вольности граждан
других штатов.

2) Лицо, обвиненное в каком-либо штате в измене, тяжком уголовном или ином преступлении,
скрывающееся от правосудия и обнаруженное в другом штате, подлежит по требованию
исполнительной власти штата, из которого оно бежало, выдаче для препровождения в штат,
юрисдикции которого подлежит это преступление.

3) [Ни одно лицо, обязанное к службе или работе в каком-либо из штатов согласно его законам
и бежавшее в другой штат, не может на основании законов или постановлений последнего
освобождаться от этой службы или работы и должно быть выдано по требованию стороны,
которая имеет право на такую службу или работу] [Это положение было аннулировано XIII
поправкой о запрещении рабства негров, ибо было направлено на выдачу беглых рабов.].

Раздел 3. 1) Конгресс может принимать в Союз новые штаты, но не может образовывать или
учреждать новые штаты в пределах юрисдикции другого штата; равным образом не могут без
согласия Законодательных собраний заинтересованных штатов и Конгресса образовываться новые
штаты путем слияния двух или более штатов или их частей.

2) Конгресс вправе распоряжаться территорией или иной собственностью, принадлежащей
Соединенным Штатам, и издавать в связи с этим все необходимые правила и постановления, но
ничто в этой Конституции не может толковаться в ущерб законным притязаниям Соединенных
Штатов или какого-либо отдельного штата.

Раздел 4. Соединенные Штаты гарантируют каждому штату в настоящем Союзе
республиканскую форму правления и защиту каждого из них от нападения извне, а по просьбе
Законодательного собрания или исполнительной власти (когда Законодательное собрание не
может быть созвано) и от внутренних насилий.

СТАТЬЯ V
Если две трети членов обеих Палат сочтут необходимым, Конгресс вносит поправки к

настоящей Конституции или же по требованию Законодательных собраний двух третей штатов
созывает Конвент для внесения поправок, которые в обоих случаях приобретают обязательную
силу и значение как часть Конституции, если будут ратифицированы Законодательными
собраниями трех четвертей штатов или же Конвентами в трех четвертях штатов, смотря по тому,
какой из этих двух способов ратификации предложит Конгресс. Однако никакая поправка,
принятая до тысяча восемьсот восьмого года, не может как-либо затрагивать первый и четвертый
параграфы девятого раздела первой статьи, и ни один штат без его согласия не может быть лишен
равного с другими голоса в Сенате.

СТАТЬЯ VI



1) Все долги и обязательства, существовавшие до принятия настоящей Конституции,
сохраняют для Соединенных Штатов такую же юридическую силу, какую они имели при
Конфедерации.

2) Настоящая Конституция и законы Соединенных Штатов, изданные в ее исполнение, равно
как и все договоры, которые заключены или будут заключены Соединенными Штатами, являются
высшими законами страны,  и судьи каждого штата обязаны к их исполнению,  хотя бы в
Конституции и законах отдельных штатов встречались противоречащие постановления.

3) Вышеупомянутые Сенаторы и Представители, равно как члены Законодательных собраний
отдельных штатов, а также все должностные лица исполнительной и судебной властей
Соединенных Штатов и отдельных штатов, обязываются присягой или обещанием к соблюдению
настоящей Конституции. При этом никогда не будет требоваться принадлежность к какой-либо
религии в качестве условия для занятия какой-либо должности или исполнения какой-нибудь
общественной обязанности в Соединенных Штатах.

СТАТЬЯ VII
Ратификация Конвентами девяти штатов является достаточной для принятия этой

Конституции теми штатами, которые утвердили ее в указанном порядке.

Утверждена на Конвенте с общего одобрения присутствующих штатов семнадцатого дня
сентября одна тысяча семьсот восемьдесят седьмого года от Рождества Христова и двенадцатом
году независимости Соединенных Штатов Америки. В удостоверение чего мы поставили здесь
свои подписи.

Джордж Вашингтон - президент и делегат от Виргинии.
Нью-Гэмпшир - Джон Лэнгдон, Николас Гилмэн.
Массачусетс - Натаниэл Горхэм, Руфус Кинг.
Коннектикут - У(илья)м Сэм(юэ)л Джонсон, Роджер Шерман.
Нью-Йорк - Александр Гамильтон.
Нью-Джерси -Уил(ьям) Ливингстон, Дэвид Бреарли, У(илья)м Патерсон, Джона(тан) Дейтон.
Пенсильвания - Б(енджамин) Франклин, Томас Миффлин, Роб(ер)т Моррис, Джо(рдж) Климер,

То(ма)с Фитцсимонс, Джаред Ингерсол, Джеймс Уилсон, Гув(ернир) Моррис.
Делавэр - Джо(рдж) Рид, Ганнинг Бедфорд мл., Джон Дикинсон, Ричард Бассет, Джейко(б)

Брум.
Мэриленд - Джеймс Макгенри, Дэниэл Сент-Томас Джени-фер, Дэн(иэ)л Кэррол.
Виргиния - Джон Блейр, Джеймс Мэдисон мл.
Северная Каролина - У(илья)м Блаунт, Рич(ар)д Доббс Спайт, Хью Уильямсон.
Южная Каролина - Д(жон) Ратледж, Чарлз Котсуорт Пинкни, Чарлз Пинкни, Пирс Батлер.
Джорджия - Уильям Фью, Эйбр(ахам) Болдуин.
Заверено: Уильям Джексон, секретарь.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ США
СТАТЬЯ I [Первые десять поправок, вошедшие в историю как Билль о правах, были приняты

первой сессией первого Конгресса 25 сент. 1789 г., вступили в силу 15 дек. 1791 г.]
Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или

запрещающих ее свободное исповедание, ограничивающих свободу слова или печати или право
народа мирно собираться и обращаться к Правительству с петициями о прекращении
злоупотреблений.

СТАТЬЯ II
Поскольку для безопасности свободного государства необходима хорошо организованная

милиция, право народа хранить и носить оружие не подлежит ограничениям.
СТАТЬЯ III



В мирное время ни один солдат не должен помещаться на постой в какой-либо дом без
согласия его владельца; во время же войны это допускается только в порядке, установленном
законом.

СТАТЬЯ IV
Право народа на гарантию неприкосновенности личности, жилища, бумаг и имущества от

необоснованных обысков или арестов не должно нарушаться, и ордера на обыск или арест не
будут выдаваться без достаточных оснований, подтвержденных присягой или торжественным
обещанием. Такие ордера должны содержать подробное описание места обыска, а также
подлежащих аресту лиц или имущества.

СТАТЬЯ V
Никто не должен привлекаться к ответственности за тяжкое или иное позорящее преступление

иначе, как по постановлению или обвинению, вынесенному присяжными, за исключением случаев
возбуждения дел, касающихся состава сухопутных и морских сил либо милиции, в период, когда
последняя в связи с войной или угрожающей обществу опасностью находится на действительной
службе; никто не должен дважды отвечать жизнью или телесным наказанием за одно и то же
преступление; никто не должен принуждаться свидетельствовать против самого себя в уголовном
деле; никто не должен лишаться жизни, свободы или имущества без законного судебного
разбирательства; никакая частная собственность не должна отбираться для общественного
пользования без справедливого вознаграждения.

СТАТЬЯ VI
Во всех случаях уголовного преследования обвиняемый имеет право на скорый и публичный

суд беспристрастных присяжных того штата и округа, где было совершено преступление, причем
этот округ должен быть заранее установлен законом; обвиняемый имеет право требовать, чтобы
ему сообщили о характере и мотивах обвинения и дали очную ставку с показывающими против
него свидетелями; обвиняемый может требовать принудительного вызова своих свидетелей и
пользоваться помощью адвоката для защиты.

СТАТЬЯ VII
По судебным делам, основанным на общем праве, с ценой иска, превышающей двадцать

долларов, сохраняется право на суд присяжных, и факт, рассмотренный присяжными, не должен
подвергаться пересмотру каким-либо судом Соединенных Штатов иначе, как на основе
положений общего права.

СТАТЬЯ VIII
Не должны требоваться непомерно большие залоги, взыскиваться чрезмерные штрафы,

налагаться жестокие и необычные наказания.
СТАТЬЯ IX
Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или

умаление других прав, сохраняемых народом.
СТАТЬЯ X
Полномочия, не предоставленные настоящей Конституцией Соединенным Штатам и

пользование которыми не возбранено отдельным штатам, остаются за штатами или за народом.
СТАТЬЯ XI [Принята Конгрессом 4 марта 1794 г. О ее ратификации было объявлено 8 янв.

1798 г. в послании Конгрессу президента Дж. Адамса, хотя фактически она вступила в силу 7 февр.
1795 г.]

Судебную власть Соединенных Штатов нельзя истолковывать как распространяющуюся на
любое судебное дело, основанное на праве или справедливости, если это дело начато или ведется
против одного из штатов гражданами другого штата либо гражданами или подданными
иностранного государства.

СТАТЬЯ ХII [Принята Конгрессом 9 дек. 1803 г., ратифицирована 15 июня 1804 г.]
Выборщики собираются по своим штатам и голосуют бюллетенями за Президента и Вице-

президента,  из которых хотя один не должен быть жителем одного с ними штата;  в бюллетенях
они называют лицо, предлагаемое в Президенты, и в отдельных бюллетенях - лицо, предлагаемое
в Вице-президенты; затем ими составляются отдельные списки всех лиц, предложенных в



Президенты, и всех лиц, предложенных в Вице-президенты, с количеством голосов, поданных за
каждого из них; подписав и удостоверив эти списки, они пересылают их в запечатанном виде на
имя Председателя Сената в местопребывание Правительства Соединенных Штатов. Председатель
Сената в присутствии Сената и Палаты представителей вскрывает все удостоверенные списки,
после чего производится подсчет голосов; лицо, получившее при выборах Президента наибольшее
число голосов, становится Президентом, если только это число превышает половину всех
выборщиков; если же никто не получит такого большинства, то Палата представителей
непосредственно избирает бюллетенями Президента из числа трех лиц, баллотировавшихся в
Президенты и получивших наибольшее число голосов.  При этом при выборе Президента голоса
подаются по штатам, и представительство каждого штата имеет один голос; кворум для этих целей
составляют две трети штатов, каждый из которых представлен одним или несколькими
депутатами, и для избрания необходимо большинство всех штатов.

[Если же Палата представителей, когда право избрания перейдет к ней, не изберет Президента
до четвертого числа следующего марта, то, так же как и в случае смерти или неспособности
Президента, его обязанности должен исполнять Вице-президент.] [Данное положение заменено 3-
м разделом XX поправки]. Лицо, получившее наибольшее количество голосов при выборах Вице-
президента, становится Вице-президентом, если это количество превышает половину всех
выборщиков; если же никто не получит такого большинства, Сенат избирает Вице-президента из
двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов; кворум для этих целей составляют две
трети всех Сенаторов, и для избрания необходимо их большинство. При этом ни одно лицо,
которое согласно Конституции не может быть избрано на пост Президента, не подлежит избранию
и на пост Вице-президента Соединенных Штатов.

СТАТЬЯ ХIII [Принята Конгрессом 31 янв. 1865 г., ратифицирована 6 дек. 1865 г.]
Раздел 1. Ни в Соединенных Штатах, ни в каком-либо другом месте, на которое

распространяется их юрисдикция, не должно существовать ни рабства, ни подневольных работ,
кроме случаев наказания за преступление, за совершение которого виновный был должным
образом осужден.

Раздел 2. Во исполнение настоящей статьи Конгрессу представляется право издания
соответствующих законов.

СТАТЬЯ XIV [Принята Конгрессом 13 июня 1866 г., ратифицирована 9 июля 1868 г.]
Раздел 1. Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные

их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают.
Ни один штат не должен издавать или приводить в исполнение законы, ограничивающие
привилегии и вольности граждан Соединенных Штатов; ни один штат не должен лишать кого-
либо жизни, свободы или собственности без законного судебного разбирательства и не может
отказать лицу, подчиненному его власти, в равной для всех защите закона.

Раздел 2. Количество Представителей устанавливается для штатов пропорционально их
населению с учетом всех жителей каждого штата, за исключением не облагаемых налогом
индейцев. Но если при избрании выборщиков Президента или Вице-президента Соединенных
Штатов, на выборах Представителей в Конгресс, административных и судебных должностных лиц
штата или членов его Законодательного собрания будет отказано в праве голоса жителю штата
мужского пола, достигшему возраста двадцати одного года и являющемуся гражданином
Соединенных Штатов, или если это право будет каким-либо образом ограничено, кроме как за
участие в мятеже или за другое преступление, то число Представителей этого штата должно быть
уменьшено в пропорции, существующей между числом таких граждан мужского пола и числом
всех граждан этого штата, достигших двадцати одного года.

Раздел 3.  Никто не должен быть Сенатором или Представителем в Конгрессе,  выборщиком
Президента и Вице-президента, а также занимать гражданскую или военную должность на службе
Соединенных Штатов или какого-либо штата, если он, приняв раньше присягу как член Конгресса
или должностное лицо Соединенных Штатов либо как член Законодательного собрания или
должностное лицо штата в том,  что будет соблюдать Конституцию Соединенных Штатов,
впоследствии принял участие в восстании или мятеже против нее либо оказал помощь или услугу



ее врагам. Однако Конгресс двумя третями голосов каждой Палаты может отменить указанное
ограничение прав.

Раздел 4. Имеет обязательную силу и является бесспорным заключенный с разрешения закона
государственный долг Соединенных Штатов,  включая долги для выплаты пенсий и наград за
службу при подавлении мятежа или восстания. Но ни Соединенные Штаты, ни какой-либо из
штатов не должны принимать на себя обязательства и платить долги, сделанные в поддержание
мятежа или восстания против Соединенных Штатов, и не будут принимать претензии, связанные с
потерей или освобождением какого-либо раба, так как все указанные долги, обязательства и
денежные претензии признаются незаконными и недействительными.

Раздел 5. Во исполнение указанной статьи Конгрессу предоставляется право издания
соответствующих законов.

СТАТЬЯ XV [Принята Конгрессом 26 февр. 1869 г., ратифицирована 8 февр. 1870 г.]
Раздел 1. Граждане Соединенных Штатов не должны лишаться избирательных прав или

ограничиваться в них Соединенными Штатами или отдельными штатами в связи с расой, цветом
кожи или прежним нахождением в рабстве.

Раздел 2. Во исполнение настоящей статьи Конгрессу предоставляется право издания
соответствующих законов.

СТАТЬЯ XVI [Принята Конгрессом 12 июля 1909 г., ратифицирована 3 февр. 1913 г.]
Конгресс имеет право устанавливать и взимать налоги с доходов, из какого бы источника они

ни происходили, вне зависимости от их распределения между отдельными штатами и
безотносительно к каким-либо переписям или исчислениям населения.

СТАТЬЯ XVII [Принята Конгрессом 13 мая 1912г., ратифицирована 8 апр. 1913 г.]
В состав Сената входят по два Сенатора от каждого штата, избираемых народом штата на

шесть лет; каждый Сенатор имеет один голос. Избиратели каждого штата должны отвечать тем же
требованиям, что и избиратели наиболее многочисленной Палаты Законодательного собрания
штата.

При открытии вакансий в представительство того или иного штата в Сенате исполнительная
власть штата назначает выборы в целях замещения этих вакансий. При этом Законодательное
собрание штата может уполномочить его исполнительную власть на производство временных
назначений до тех пор,  пока вакансии не будут замещены народом путем выборов по указанию
Законодательного собрания.

Настоящая поправка не относится к избранию или сроку полномочий какого-либо Сенатора,
избранного до того, как поправка войдет в силу в качестве части Конституции.

СТАТЬЯ XVIII [Принята Конгрессом 18 дек. 1917 г., одобрена подавляющим большинством
голосов законодательных собраний всех штатов, кроме Коннектикута и Род-Айленда.
Ратификация завершена 16 янв. 1919 г. Отменена согласно XXI поправке 5 дек. 1933 г.]

Раздел 1. Через год после ратификации настоящей статьи в Соединенных Штатах и на всех
подвластных им территориях запрещается производство, продажа или перевозка, а также ввоз или
вывоз опьяняющих напитков с целью их потребления.

Раздел 2. Во исполнение настоящей статьи Конгрессу и отдельным штатам предоставляется
одновременное право издания соответствующих законов.

Раздел 3. Настоящая статья не вступает в силу, если она в течение семи лет по представлении
Конгрессом на одобрение штатов не будет ратифицирована в качестве поправки к Конституции
Законодательными собраниями штатов в порядке, предусмотренном Конституцией.

СТАТЬЯ XIX [Принята Конгрессом 4 июня 1919 г., ратифицирована 18 авг. 1920 г.]
Право граждан Соединенных Штатов на участие в выборах не должно отрицаться или

ограничиваться в связи с их полом как Соединенными Штатами, так и отдельными штатами.
Во исполнение настоящей статьи Конгрессу предоставляется право издания соответствующих

законов.
СТАТЬЯ ХХ [Принята Конгрессом 2 марта 1932 г., ратифицирована 23 янв. 1933 г.]



Раздел 1. Срок полномочий Президента и Вице-президента оканчивается в полдень двадцатого
января, а срок полномочий Сенаторов и Представителей - в полдень третьего января того года, в
который эти полномочия должны были кончиться, если бы настоящая статья не была
ратифицирована, с этого же времени начинается срок полномочий их преемников.

Раздел 2. Конгресс собирается не реже одного раза в год, и его сессии начинаются в полдень
третьего января, если только Конгресс законом не установит другой день.

Раздел 3. В случае смерти вновь избранного Президента до начала его полномочий
Президентом становится вновь избранный Вице-президент. Если Президент не будет избран к
моменту, установленному для начала его полномочий, или если вновь избранный Президент не
вступит в должность, то вновь избранный Вице-президент будет исполнять обязанности
Президента,  пока последний не вступит в должность.  В случае если ни вновь избранный
Президент. ни вновь избранный Вице-президент не вступят в должность, Конгресс устанавливает,
кто будет исполнять обязанности Президента или в каком порядке должен быть избран тот,  кто
будет исполнять указанные обязанности, и такое лицо будет действовать в этом качестве до тех
пор, пока Президент или Вице-президент не вступят в должность.

Раздел 4. Конгресс имеет право принимать меры в случае смерти одного из тех лиц, из числа
которых Палата представителей избирает Президента, когда право выбора переходит к ней, и
смерти одного из тех лиц, из числа которых Сенат избирает Вице-президента, когда право такого
выбора переходит к нему.

Раздел 5. Первый и второй разделы вступают в силу пятнадцатого октября, следующего за
ратификацией настоящей статьи.

Раздел 6. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет ратифицирована в качестве
поправки к Конституции Законодательными собраниями трех четвертей всех штатов в течение
семи лет со времени представления ее для ратификации.

СТАТЬЯ XXI [Принята Конгрессом 20 февр. 1933 г., ратифицирована 5 дек. 1933 г.]
Раздел 1. Восемнадцатая поправка к Конституции Соединенных Штатов настоящим

отменяется.
Раздел 2. Запрещается ввоз и перевозка опьяняющих напитков в любой штат, территорию или

владение Соединенных Штатов для доставки или потребления, осуществляемые в нарушение
действующих законов.

Раздел 3. Настоящая статья не вступает в силу, если она не будет в течение семи лет со
времени представления ее Конгрессом для ратификации штатам ратифицирована в качестве
поправки к Конституции Конвентами штатов в соответствии с предписаниями Конституции.

СТАТЬЯ XXII [Принята Конгрессом 24 марта 1947 г., ратифицирована 27 февр. 1951 г.]
Раздел 1. Ни одно лицо не может быть избрано на пост Президента более двух раз, и ни одно

лицо, свыше двух лет замещавшее Президента или исполнявшее его обязанности в течение того
срока, на который Президентом было избрано другое лицо, не может быть избрано на пост
Президента более одного раза. Настоящая статья не относится, однако, к тому, кто занимал пост
Президента в момент ее внесения Конгрессом, а также не должна служить препятствием для лица,
замещающего Президента или исполняющего обязанности Президента, осуществить эти функции
весь остаток установленного срока после вступления в силу этой статьи.

Раздел 2. Настоящая статья не вступит в силу, если она не будет ратифицирована в качестве
поправки к Конституции Законодательными собраниями трех четвертей всех штатов в течение
семи лет со дня ее представления Конгрессом на одобрение штатов.

ПОПРАВКА XXIII [Принята Конгрессом 16 июня 1960 г., ратифицирована 29 марта 1961 г.]
Раздел 1. Округ, являющийся местопребыванием правительства Соединенных Штатов,

назначает в соответствии с процедурой, которую Конгресс может установить: выборщиков
Президента и Вице-президента в количестве, равном общему числу Сенаторов и Представителей в
Конгресс, на которое округ имел бы право, если бы он был штатом, но ни в коем случае не меньше,
чем самый малонаселенный штат; они добавляются к числу выборщиков, назначаемых штатами,
но для целей избрания Президента и Вице-президента они будут считаться выборщиками,



назначенными штатом; они собираются в округе и выполняют такие обязанности, которые
предусмотрены двенадцатой поправкой.

Раздел 2. Конгресс имеет право претворять настоящую статью в жизнь путем
соответствующего законодательства.

ПОПРАВКА XXIV [Принята Конгрессом 27 авг. 1962 г., ратифицирована 23 янв. 1964 г.]
Раздел 1. Право граждан Соединенных Штатов голосовать на любых первичных или других

выборах за Президента или Вице-президента, за выборщиков Президента или Вице-президента,
или за Сенаторов, или Представителей в Конгресс не должно отрицаться или ограничиваться
Соединенными Штатами или любым штатом по причине неуплаты любого избирательного налога
или другого налога.

Раздел 2. Конгресс имеет право претворять настоящую статью в жизнь путем
соответствующего законодательства.

ПОПРАВКА XXV [Принята Конгрессом 6 июля 1965 г., ратифицирована 10 февр. 1967 г.]
Раздел 1. В случае отстранения Президента с его поста, или его смерти, или отставки Вице-

президент становится Президентом.
Раздел 2. Всякий раз, когда пост Вице-президента становится вакантным. Президент назначает

Вице-президента, который вступает в должность после утверждения его большинством голосов
обеих палат Конгресса.

Раздел 3. Всякий раз, когда Президент передает Председателю pro tempore Сената и Спикеру
Палаты представителей свое письменное заявление о том, что он не в состоянии осуществлять
свои должностные полномочия и обязанности, и до тех пор, пока он не передаст им письменное
заявление об обратном, таковые полномочия и обязанности осуществляются Вице-президентом в
качестве Исполняющего обязанности Президента.

Раздел 4. Всякий раз, когда Вице-президент и большинство основных должностных лиц
исполнительных департаментов или другого такого органа, который может быть предусмотрен
Конгрессом посредством закона, передают Председателю pro tempore Сената и Спикеру Палаты
представителей письменное заявление о том, что Президент не способен осуществлять свои
должностные полномочия и обязанности, Вице-президент немедленно принимает на себя его
должностные полномочия и обязанности в качестве Исполняющего обязанности Президента.

После того как Президент передает Председателю pro tempore Сената и Спикеру Палаты
представителей свое письменное заявление о том, что эта неспособность более не существует, он
возобновляет осуществление своих должностных полномочий и обязанностей, если Вице-
президент и большинство основных должностных лиц исполнительных департаментов или
другого такого органа, который может быть предусмотрен Конгрессом посредством за-

кона, не представят в течение четырех дней Председателю pro tempore Сената и Спикеру
Палаты представителей своего письменного заявления о том, что Президент не в состоянии
осуществлять свои должностные полномочия и обязанности. В этом случае Конгресс решает
данный вопрос, собираясь в течение сорока восьми часов, если нет его сессии. Если Конгресс в
течение двадцати одного дня после получения последнего письменного заявления или, если нет
его сессии, в течение двадцати одного дня после того, как был объявлен созыв Конгресса,
устанавливает двумя третями голосов своих палат, что Президент не в состоянии осуществлять
свои должностные полномочия и обязанности. Вице-президент продолжает их осуществлять в
качестве Исполняющего обязанности Президента; в противном случае Президент возобновляет
осуществление своих должностных полномочий и обязанностей.

ПОПРАВКА XXVI [Принята Конгрессом 23 марта 1971 г., ратифицирована 1 июля 1971 г..]
Раздел 1. Граждане Соединенных Штатов, достигшие восемнадцатилетнего или более

старшего возраста, не должны лишаться избирательных прав или ограничиваться в них
Соединенными Штатами или отдельными штатами в связи с их возрастом.

Раздел 2. Конгресс имеет право претворять в жизнь настоящую статью путем принятия
соответствующего законодательства.

ПОПРАВКА XXVII [Внесена Дж. Мэдисоном в 1789 г., одобрена Конгрессом, но не
ратифицирована штатами.  Обрела силу 7  мая 1992  г.  после ратификации ее необходимым



большинством штатов. 20 мая того же года за эту поправку проголосовал Сенат (99-0) и Палата
представителей (414-3), хотя такого голосования формально и не требовалось.]

Никакой закон. в котором говорится об увеличении компенсаций к жалованию Сенаторов и
членов Палаты представителей за службу в Конгрессе, не вступает в силу до очередных выборов в
Палату представителей.

ПРЕЗИДЕНТЫ США (U.S. Presidents)
1. Вашингтон Джордж (Washington Geoige) - 1789-97
2. Адамc Джон (Adams John) - 1797-1801
3. Джефферсон Томас (Jefferson Thomas) - 1801-09
4. Мэдисон Джеймс (Madison James)- 1809-17
5. Монро Джеймс (Monroe James) - 1817-25
6. Адамс Джон Куинси (Adams John Quincy) - 1825-29
7. Джексон Эндрю (Jackson Andrew) - 1829-37
8. Ван Бюрен Мартин (Van Buren Martin) - 1837-41
9. Гаррисон Уильям Генри (Harrison William Henry) - 1841
10. Тайлер Джон (Tyier John) - 1841-45
11. Полк Джеймс Нокс (Polk James Knox) - 1845-49
12.  Тейлор Захарий (Taylor Zachary) - 1849-50
13. Филмор Миллард (Fillmore Millard) - 1850-53
14. Пирс Франклин (Pierce Franklin) - 1853-57
15. Бьюкенен Джеймс (Buchanan James) - 1857-61
16. Линкольн Авраам (Lincoln Abraham)- 1861-65
17. Джонсон Эндрю (Johnson Andrew)- 1865-69
18. Грант Улисс Симпсон (Grant Ulysses Simpson) -1869-77
19. Хэйс Резерфорд Бёчард (Hayes Rutherford В ire-hard) - 1877-81
20. Гарфилд Джеймс Абрам (Garfleld James Abram) -1881
21. Артур Честер Алан (Arthur Chester Alan) -1881-85
22. Кливленд [Стивен] Гровер (Cleveland [Stephen] Grover)- 1885-89
23. Гаррисон Бенджамин (Harrison Benjamin)- 1889-93
24. Кливленд [Стивен] Гровер (Cleveland [Stephen] Grover)- 1893-97
25. Маккинли Уильям (MeKinley William) - 1897-1901
26. Рузвельт Теодор (Roosevelt Theodore) - 1901-09
27. Тафт Уильям Говард (Taft William Howard) -1909-13
28. Вильсон [Томас] Вудро (Wilson [Thomas] Woodrow) - 1913-21

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ США (U.S. Vice-Presidents)
1. Адамс Джон (Adams John) - 1789-97
2. Джефферсон Томас (Jefferson Thomas) - 1797-1801
3. Бэрр Аарон (Burr Aaron) - 1801-05
4. Клинтон Джордж (Clinton Geoige) - 1805-12
5. Джерри Элбридж (Gerry Elbridge) -1813-14
6. Томпкинс Дэниэл (Tompkins Daniel) - 1817-25
7. Кэлхун Джон Колдуэлл (Calhoun John Caldwell) -1825-33
8. Ван Бюрен Мартин (Van Buren Martin) - 1833-37
9. Джонсон Ричард Ментор (Johnson Richard Mentor) -1837-41
10.  Тайлер Джон (Tyier John) - 1841
11. Даллас Джордж Миффлин (Dallas Geoige Mifflin) -1845-49
12.  Филмор Миллард (Fillmore Millard) - 1849-50
13. Кинг Уильям Руфус Дивейн (King William Rufus De-vane)- 1853
14. Брекинридж Джон Кейбелл (Breckinridge John Ca-bell) - 1857-61
15. Хамлин Ханнибал (Hamlin Hannibal) - 1861-65



16. Джонсон Эндрю (Johnson Andrew) - 1865
17. Коулфакс Скайлер (Colfax Schuyler) - 1869-73
18. Уилсон Генри (Wilson Henry) - 1873-75
19. Уилер Уильям Алмон (Wheeler William Almon) -1877-81
20. Артур Честер Алан (Arthur Chester Allan) - 1881
21. Хендрикс Томас Эндрюс (Hendricks Thomas Andrews)- 1885
22. Мортон Ливай Парсонс (Morton Levi Parsons)-1889-93
23.  Стивенсон Эдлай Ивинг (Stevenson Adiai Ewing) -1893-97
24. Хоубарт Гаррет Огастус (Hobart Garret Augustus)-1897-1901
25. Рузвельт Теодор (Roosevelt Theodore) - 1901
26. Фэрбэнкс Чарлз Уоррен (Fairbanks Charles Warren) - 1905-09
27. Шерман Джеймс Скулкрафг (Sherman James Schoolc-raft) - 1909-12
28. Маршалл Томас Рилли (Marshall Thomas Rilley) -1913-21

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ВЕРХОВНОГО СУДА США (Chief Justices of the United States)
1. Джей Джон (Jay John) - 1789-95
2. Элсуорт Оливер (Ellsworth Oliver) - 1796-99
3. Маршалл Джон (Marshall John)- 1801-35
4. Тони Роджер Брук (Taney Roger Brooke) - 1836-64
5. Чейз Салмон Портленд (Chase Salmon Portland)-1864-73
6. Уэйт Моррисон Ремик (Waite Morison Remick) -1874-88
7.  Фуллер Мелвилл Уэстон (Fuller Melville Weston) -1888-1910
8. Уайт Эдвард Дуглас (White Edward Douglass) -1910-21

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ (Secretaries of State)
1. Джефферсон Томас (Jefferson Thomas)- 1790-94
2. Рэндолф Эдмунд Дженнингс (Randolph Edmund Jennings) - 1794-95
3. Пикеринг Тимоти (Pickering Timothy)- 1795-1800
4. Маршалл Джон (Marshall John) - 1800-01
5. Мэдисон Джеймс (Madison James) - 1801-09
6.  Смит Роберт (Smith Robert)- 1809-11
7. Монро Джеймс (Monroe James)- 1811-17
8. Адамс Джон Куинси (Adams John Quincy) - 1817-25
9. Клей Генри (Clay Henry) - 1825-29
10. Ван Бюрен Мартин (Van Buren Martin) - 1829-31
11. Ливингстон Эдвард (Livingston Edward)- 1831-33
12. Маклейн Луис (McLane Louis) - 1833-34
13. Форсайт Джон (Forsyth John)- 1834-41
14. Уэбстер Дэниэл (Webster Daniel) - ) 841-43
15. Апшер Абель Паркер (Upshur Abel Parker) -1843-44
16. Кэлхун Джон Колдуэлл (Calhoun John Caldwell) -1844-45
17. Бьюкенен Джеймс (Buchanan James) - 1845-49
18. Клейтон Джон Мидлтон (Clayton John Middleton) -1849-50
19. Уэбстер Дэниэл (Webster Daniel) - 1850-52
20. Эверетт Эдвард (Everett Edward) - 1852-53
21. Марси Уильям Лернд (Магсу William Learned)- 1853-57
22. Касс Льюис (Cass Lewis) - 1857-60
23. Блэк Джеремая Салливен (Black Jeremiah Sullivan) -  1860-61
24.  Сьюард Уильям Генри (Seward William Henry) -1861-69
25. Уошберн Элиху Бенджамин (Washbume Elihu Benjamin) - 1869
26. Фиш Гамильтон (Fish Hamilton) - 1869-77
27. Эвартс Уильям Максвелл (Evarts William Maxwell) -  1877-81



28. Блэн Джеймс Гиллеспи (Blaine James Gillespie) -1881
29.  Фрелингхойзен Фредерик Теодор (Frelinghuysen Frederick Theodore) - 1881-85
30. Бейард Томас Фрэнсис (Bayard Thomas Francis) -1885-89
31. Блэн Джеймс Гиллеспи (Blaine James Gillespi) -1889-92
32.  Фостер Джон Уотсон (Foster John Watson) -1892-93
33. Грэшем Уолтер Квентин (Gresham Walter Quintin) -1893-95
34.  Олни Ричард (Olney Richard) - 1895-97
35. Шерман Джон (Sherman John) - 1897-98
36. Дэй Уильям Руфус (Day William Rufus) - 1898
37. Хэй Джон Милтон (Hay John Milton) - 1898-1905
38. Руг Элиху (Root Elihu) - 1905-09
39. Бэкон Роберт (Bacon Robert) - 1909
40. Нокс Филандер Чейз (Knox Philander Chase)-1909-13
41. Брайан Уильям Дженнингс (Bryan William Jennings) -  1913-15
42. Лансинг Роберт (Lansing Robert) - 1915-20

ГЛАВЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МИССИЙ США В РОССИИ
1. Адамc Дж. К. - 1809-14
2. Пинкни У. - 1816-18
3. Кэмпбелл Дж. В. - 1818-20
4. Миддлтон Г. - 1820-30
5. Рэндолф Дж. - 1830
6. Бьюкенен Дж. - 1832-33
7. УилкинсУ. - 1834-35
8. Даллас Дж. М. - 1837-39
9. Камбреленг Ч. К. - 1840-41
10. Тодд Ч. С- 1841-46
11. Ингерсолл Р. А. - 1847-48
12. Бэгби А. П. - 1848-49
13. Браун Н. С- 1850-53
14.  Сеймур Т. X. - 1854-58
15.Пикенс Ф. У. - 1858-60
16. Эплтон Дж. - 1860-61
17. Клей К. М. - 1861-62, 1863-69
18. Камерон С. - 1862
19. Куртин Э. Г.- 1869-72
20. Орр Дж. Л. - 1873
21. Джуэлл М. - 1873-74
22. Бокер Дж. Г. - 1875-78
23. Стаутон Э. У. - 1878-79
24. Фостер Дж. У. - 1880-81
25. Хант У. Г. - 1882-84
26. Тафт А. - 1884-85
27. Лотроп Дж. В. Н. -1885-8
28. Три Л.- 1888-89
29. Смит Ч. Э. - 1890-92
30. Уайт Э. Д.- 1892-94
31. БрекинриджК. Р. - 1894-97
32. Хичкок Э. А. - 1897-99
33. Тауэр Ш.-1899-1902
34. Маккормик Р. С. - 1902-05
35. Мейер Дж. фон Лангерке - 1905-07



36. Риддл Дж. У. - 1907-09
37. Рокхилл У. В. - 1909-11
38. Гилд К.- 1911-13
39. Мари Дж. Т.- 1914-16
40. Фрэнсис Д. Р. - 1916-18

ГЛАВЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ МИССИЙ РОССИИ В США
1. Пален Ф. П-1810-11
2. Дашков А. Я. - 1811-19
3. Полетика П. И. - 1819-22
4. Тейль фон Сероскеркен Ф. В. - 1823-25
5. Криденер П. А. - 1826-37
6. Бодиско А. А.- 1837-54
7. Стекль Э. А. - 1854-68
8. Катакази К. Г. - 1869-72
9. ОффенбергГ. Г. - 1872-74
10. Шишкин Н. П. - 1875-80
11. Бартоломей М. Ф.- 1880-82
12.  Струве К. В.- 1882-92
13. Кантакузен Г. Л. - 1892-95
14. КоцебуЭ. К.- 1895-97
15. Кассини А. П. - 1898-1905
16. Розен Р. Р.- 1905-11
17. Бахметев Ю. П. - 1911-17
18. Бахметьев Б. А. - 1917-22

АМЕРИКАНСКИЕ УЧЕНЫЕ - ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
1. Робертсон У. История, почет. чл. с 30.01.1783 (шотландец, избран за работы по истории

Америки)
2.  Франклин Б. Физика, почет. чл. со 2.11.1789
3. Черчмен Дж. Физика, почет. чл. с 8.01.1795
4. Харлан Р. Естественные науки, чл.-кор. с 21.12.1838
5. Мори М. Ф. География и навигация, чл.-кор. с 3.12.1855
6. Дейна Дж. Д. Геология, чл.-кор. с 5.12.1858
7. Бейч А. Д. Физика, чл.-кор. с 1.12.1861
8. Грей А. Ботаника, чл.-кор. с 7.12.1862
9. Бэнкрофт Дж. История, чл.-кор. с 1.12.1867
10. Агассис Ж. Л. Р. Биология, чл.-кор. с 5.12.1869
11.Сильвестр Дж. Дж. Математика, чл.-кор. с 8.12.1872
12. Гулд Б. А. Астрономия, чл.-кор. с 5.12.1875 (избран как представитель Аргентины, т. к. там

работал)
13. Ньюком С. Астрономия, чл.-кор. с 5.12.1875
14. Уитни У. Д. Лингвистика, чл.-кор. с 5.12.1875
15. Холл А. Математика, чл.-кор. с 5.12.1880
16.  Селигман Э. Р. А. Экономика, чл.-кор. со 2.12.1895
17. Уолкот Ч. Д. Палеонтология, чл.-кор. со 2.12.1895, почет. чл. с 3.01.1925
18. Холл Дж. Геология и палеонтология, почет. чл. со 2.12.1895
19. Райт К. Д. Статистика, почет. чл. с 13.12.1897
20. Ленмен Ч. Р. Лингвистика, чл.-кор. с 1.12.1907
21. Пикеринг Э. Ч. Астрономия, чл.-кор. с 13.12.1908
22. Босс Л. Астрономия, чл.-кор. с 4.12.1910



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ
20-15 тыс. лет до н. э. - заселение Америки обитателями Азии.
1000-1013 - открытие Америки викингами; неудачные попытки колонизации.
1492,12.10 - открытие Колумбом Америки (Багамских о-вов).
1497 - Джон Кабот впервые достиг материка Сев. Америки.
1507 - Мартин Вальдземюллер дал новой части света имя Америка.
1534 - начало французской колонизации Канады.
1565 - Испанцы основали поселение Св. Августина (ныне Сент-Огастин, Флорида) - первое

постоян. европ. поселение на территории США.
Ок. 1575 - основание Ирокезского союза.
1607, 14/24.05 - основание Джеймстауна - первого поселения колонии Виргиния.
1619, 30.07 - открытие первой сессии ген. ассамблеи Виргинии.
1619, авг. - в Виргинию привезены первые негры-рабы.
1620,  11/21.11 - Соглашение на "Мэйфлауэре".
1620, 11/21.12-основание отцами-пилигримами Нового Плимута.
1629, июнь - начало колонизации Массачусетса.
1634, 27.03 - основание Сент-Мэри, первого поселения Мэриленда.
1635, окт. - основание колонии Род-Айленд.
1637 - Основание колоний Коннектикут и Нью-Хэйвен.
1648 - Семен Дежнев впервые прошел Берингов пролив.
1663  - учреждена колония Каролина.
1664 - завоевание англичанами Новых Нидерландов. Учреждение колоний Нью-Йорк и Нью-

Джерси.
1675-76 - Война короля Филипа.
1676 - восстание Н. Бэкона в Виргинии.
1680 - выделение Нью-Гэмпшира в отдельную колонию.
1682, окт. - основание Филадельфии, первого поселения Пенсильвании.
1689-91 - восстание Дж. Лейслера в Нью-Йорке.
1691 - выделение Делавэра из Пенсильвании в самостоятельную колонию.
1721 - колония Каролина разделена на Северную и Южную.
1727 - Б. Франклин основал "Филадельфийскую хунту".
1733, 13.01 - основание колонии Джорджия.
1741, июль-российская экспедиция В. Беринга и А. И. Чирикова достигла Сев. Америки.
1754, 10.07 - принятие "Плана Олбани" - первого плана объединения колоний.
1754-63 - "Французская и индейская война". 1759-60 -англ. завоевание Канады.
1763 - брит. власти запретили поселение амер. колонистов западнее Аллеган.
1765, 30.05 - принятие легислатурой Виргинии резолюции протеста против гербового сбора.
1765, 7-25.10 - конгресс противников гербового сбора из 9 колоний в Нью-Йорке.
1768, 11.02 - резолюция легислатуры Массачусетса с призывом сопротивляться актам

Тауншенда. Начало массового бойкота брит. товаров.
1770, 5.03 - "Бостонская бойня".
1772, нояб. - Создание первого Комитета связи в Бостоне.
1773, ночь с 15 на 16.12 - "Бостонское чаепитие".
1774, март - "Репрессивные акты" брит. парламента.
1774, 22.06 - принятие Квебекского акта брит. парламентом.
1774,  5.09-26.10 -1 Континентальный конгресс в Филадельфии.
1775,  18-19.04 - столкновение ополченцев Массачусетса с брит. войсками у Лексингтона и

Конкорда. Начало войны за независимость.
1775, 10.05 - открытие II Континентального конгресса в Филадельфии. 1775,14.06 - принятие

Конгрессом решения о создании регулярной армии. 1775, 15.06 - Дж. Вашингтон назначен
главнокомандующим.

1775,  17.06 - сражение у Банкер-Хилл.



1776,9.01 - публикация памфлета Т. Пейна "Здравый смысл".
1776, 10.05 - принятие Континентальным конгрессом резолюции, рекомендующей всем

колониям создать независимые от брит. короны органы власти.
1776, 4.07 - принятие Континентальным конгрессом Декларации независимости США.
1776, 16.09 - захват Нью-Йорка англ. войсками.
1776, 26.12-1777, 3.01 - сражения у Принстона и Трентона.
1777, 27.10 - капитуляция англ. войск у Саратоги.
1778, 6.02 - торговый и союзный договоры США с Францией.
1780, 17/28.02-декларация России о вооруженном нейтралитете.
1780,  16.08 - поражение американцев у Кэмдена.
1781,  1.03 - вступление в силу "Статей Конфедерации" – первого основного закона США.
1781, 19.10 - капитуляция англ. войск у Йорктауна. Прекращение
военных действий. 1783, 3.09 - Парижский мирный договор США с Англией.
1785, 6.07 - введение доллара-денежной единицы США.
1786, 26.09-1787, 27.02 - восстание фермеров под руководством Д. Шейса.
1787, 25.05-17.09 - Конституционный Конвент в Филадельфии. Выработка Конституции США

(Конституция вступила в силу на территории 9 штатов 21.06.1788, на всей территории США
29.05.1790).

1789, 30.04-1797, 4.03 - президентство Дж. Вашингтона.
1789 - создание первых министерств: иностранных дел (17.07, с 15.09 - госдепартамент),

военного (7.08), финансов (2.09), а также Верховного суда США и должности Генерального
атторнея (14.09).

1790, янв.-1791, дек. - "великие доклады" А. Гамильтона.
1791, 25.02 - учреждение I Банка США.
1791, 15.12- вступление в силу Билля о правах.
1793, 22.04 - декларация США о неучастии в войне в Европе.
1794,  19.11 - подписание договора Джея.
1795, 27.10-подписание договора Пинкни.
1796,  17.09 - "Прощальное обращение" Дж. Вашингтона.
1799,8/19.07 - Указ Павла I о создании "Российско-американской
компании".
1801, 4.03-1809, 4.03 - президентство Т. Джефферсона.
1801-05 - война США с пиратами Триполи.
1803, 30.04 - покупка Луизианы у Франции.
1804, 24.03-1806, 23.09 - экспедиция Льюиса и Кларка.
1807, 22.06 - инцидент "Чесапик"- "Леопард".
1807, 17.08 - первый рейс парохода "Клермонт", построенного Р. Фултоном.
1807, 22.12-введение закона об эмбарго.
1808,  1.01 -прекращение ввоза негров в США.
1810,  14/26.06 - 1-й русский посланник Ф. П. Пален вручил верительные грамоты президенту

Дж. Мэдисону.
1811, 23.03 - основание Астории.
1812,  18.06-начало англо-амер. войны.
1813,  10.09 - разгром брит. флотилии на оз. Эри.
1814, 24.12 - Гентский мирный договор с Англией.
1815,  8.01 -победа амер. войск у Нового Орлеана.
1816,  10.04-учреждение II Банка США.
1817, 28-29.04 - соглашение Раша-Бэгота о демилитаризации Великих озер.
1819, 22.02 - договор Адамса-Ониса.
1820, 3.05 - Миссурийский компромисс.
1821, 4/16.09-указ Александра I о границах Русской Америки.
1823, 2.12 - провозглашение доктрины Монро.



1824,  5/17.04 - подписание русско-амер. конвенции - первой в истории отношений между
двумя странами.

1828 -основание Демократической партии.
1829, 4.03-1837, 4.03 - президентство Э. Джексона.
1830, 6.04 - основание церкви мормонов (первая конфессия, возникшая в США).
1832, 24.11-1833, 2.03 - нуллификационный кризис.
1836, 2.03 - провозглашение независимости Техасской республики.
1838-1842-экспедиция Ч. Уилкса.
1842, 9.08 - договор Уэбстера-Ашбертона с Англией.
1844, 3.07 - первый торговый договор США с Китаем.
1846, 25.04-1848, 2.02 - Мексиканская война.
1847,  14.09 - американцы взяли г. Мехико.
1848, 2.02 - договор Гуадалупе-Идальго.
1850, 19.04 - договор Клейтона-Булвера. 1850, 9.09 - Компромисс 1850 г.
1853, 30.12 - договор Гадедена о границе США с Мексикой.
1854-т. н. открытие Японии: яп. правительство приняло амер. ультиматум и разрешило

японцам торговать с американцами.
1854, 28.02 - основание Республиканской партии.
1854, 30.05-билль Канзас-Небраска.
1855-61 - гражданская война в Канзасе.
1857, 6.03 - решение Верховного суда по делу Дреда Скотта.
1859,  16.10 - восстание Джона Брауна.
1860, 20.12-1861, 20.05 - сецессия 11 южных штатов.
1861,4.02 - провозглашение Конфедеративных Штатов
Америки.
1861, 4.03-1865, 14.04 - президентство А. Линкольна.
1861, 12.04-начало Гражданской войны в США.
1861, 21.07 - поражение северян у Булл-Ран.
1861, 24.10-начало действия трансконтинентального телеграфа.
1862, 24.04 - взятие северянами Нового Орлеана.
1862, 20.05 - закон о гомстедах.
1862, 22.09 - прокламация А. Линкольна об освобождении рабов с 1.01.1863.
1863, 25.02 - первый закон о национальных банках.
1863,  1-3.07 - сражение у Геттисберга.
1864, 2.09 - взятие северянами Атланты.
1864, 22.12 - взятие северянами Саванны.
1865, 9.04 - капитуляция южан при Аппоматоксе.
1865, 14.04 - убийство президента А. Линкольна.
1865,  6.12-вступление в силу XIII поправки к Конституции (о запрете рабства).
1866, 25.07/6.08-3/15.09 - миссия Фокса в Россию.
1867, 2.02 - начало радикальной Реконструкции Юга.
1867,  18/30.03 - договор о покупке Русской Америки.
1868, 24.02-26.05 - процесс об импичменте президента Э. Джонсона.
1868, 10.05 - завершение строительства трансконтинентальной железной дороги.
1868, 24.09 - "Черная пятница". 1869 - основание Ордена рыцарей труда.
1870, янв. - образование "Стандард Ойл К. оф Огайо".
1871, 3.03 - закон об отношениях с индейцами: отказ от практики заключения договоров с

племенами.
1877, 28.02 -сделка Хэйса-Тилдена: победителем на президент. выборах 1876 объявлен Р. Б.

Хэйс.
1877, март-решение Верховного суда по серии "грейнджерских дел" о праве штатов

регулировать бизнес, имеющий общественное значение.



1877, 24.04 - вывод последних федерал. войск с Юга.
1877, 26.12 - создание Социалистической рабочей партии.
1878, 28.02 - закон Блэнда-Эллисона о возобновлении чеканки серебряного доллара. 1879 -

создание треста "Стандард Ойл".
1881, 2.07 - покушение на президента Дж. Гарфилда (скончался 19.09).
1881, нояб. - основание Федерации организованных профессий и рабочих союзов США и

Канады (с 8.12.1886-АФТ).
1882,  6.05 - первый "исключительный закон" против китайской иммиграции.
1883,  16.01 - закон Пендлтона, заложивший основы современной государственной службы.
1886, 4.05 - столкновение полиции и демонстрантов на площади Хеймаркет в Чикаго.
1887,4.02 - закон о создании Комиссии по торговле между штатами, первого федерал. органа

по регулированию бизнеса.
1890, 2.07 - антитрестовский закон Шермана.
1890,29.12-расправа над индейцами в Вундид-Ни.
1891,  14.04 - выступление группы либеральных деятелей с призывом о создании

Американского общества друзей русской свободы.
1892, 22.02 - основание Популистской (Народной) партии.
1892, июль-нояб. - Гомстедская забастовка.
1894, 11.05-20.07 - Пульмановская забастовка.
1894, 4.07 - провозглашение Гавайской республики.
1895, 22.01 -основание Национальной ассоциации промышленников.
1895, 20.07 - "дополнение Олни" к доктрине Монро.
1897, 7.07 - принятие протекционистского тарифа Дингли.
1898,  15.02 - гибель броненосца "Мэн" на рейде Гаваны.
1898, 21.04-10.12-испано-амер. война.
1898, 1.05-разгром исп. эскадры в Манильском заливе.
1898, 7.07 - аннексия Гавайев.
1899, 4.02 - начало филиппино-амер. войны.
1899, 6.09 - нота Дж. Хэя о доктрине "открытых дверей".
1899, 2.12 - соглашение между США, Англией и Германией о разделе Самоа.
1900,  14.03 - закон о золотом стандарте.
1901, 2.03 - "поправка Платта" об отношениях с Кубой.
1901, 29.07 - основание Социалистической партии Америки.
1901, 6.09 - покушение на президента У. Маккинли (скончался 14.09).
1901, 14.09-1909, 4.03 - президентство Т. Рузвельта.
1901, 18.11 - договор Хэя-Паунсфота о признании Англией единоличных прав США на

строительство канала между Тихим и Атлантическим океанами.
1903,20.10 - решение международного трибунала о границах Аляски.
1903, 8.11 -договор Хэя-Бюно-Варилья о Панамском канале.
1903, 17.12- первый полет аэроплана братьев Райт.
1905, 27.06 - основание организации "Индустриальные рабочие мира".
1905, 27.07 - соглашение Тафта-Кацура с Японией.
1905, 23.08/5.09 - Портсмутский мирный договор.
1906, 29.06 - закон Хепберна о государственном регулировании железных дорог.
1906, 30.06 - законы о государственном контроле за качеством продовольствия.
1907,  18.10 - конвенция Драго-Портера о неприменении силы при взыскании внешних долгов.
1907,  16.12-1909, 22.02 - кругосветный поход "Великого белого флота".
1908, 30.11 - соглашение Рута-Такахира об урегулировании амери-кано-яп. отношений.
1909, 6.04 - экспедиция Р. Э. Пири достигла Северного полюса.
1910,  18.06-закон Манна-Элкинса о расширении полномочий Комиссии по торговле между

штатами.
1910, 31.08-выступление Т. Рузвельта с программой "нового национализма".



1911,  15.05 - постановление Верховного суда о роспуске "Стандард Ойл К. оф Нью-Джерси".
1911,21.12 - резолюция Конгресса о денонсации торгового договора 1832 с Россией.
1912, 15.04 - гибель "Титаника".
1912, 22.04 - основание Торговой палаты США.
1912,31.07-основание Национальной прогрессивной партии.
1913, 4.03 - 1921, 4.03 - президентство В. Вильсона.
1913, 3.10 - тариф Андервуда, ослаблявший систему протекционизма.
1913, 23.12 - закон о создании Федеральной резервной системы.
1914, 21.04-23.11-интервенция в Веракрусе (Мексика).
1914, май-июль - первая миссия Э. Хауза в Европу.
1914, 4.08 - декларация о нейтралитете в первой мировой войне.
1914, 15.08 - открытие Панамского канала.
1914, 26.09 - закон о создании Федеральной торговой комиссии.
1914,  15.10- антитрестовский закон Клейтона.
1915, 25.01 - открытие трансконтинентальной телефонной линии Нью-Йорк-Сан-Франциско.
1915,  7.05 - потопление "Лузитании" герм. подводной лодкой.
1916, 22.02 - меморандум Хауза-Грея о возможном вступлении США в войну с Германией.
1916, 15.03-1917, 5.02 - экспедиция Першинга в Мексику.
1916, 3.06 - принятие закона о национальной обороне.
1916, 4.08 - конвенция о покупке Виргинских островов.
1916, 3.09 - принятие закона Адамсона о 8-час. рабочем дне на железных дорогах.
1916,  11.10 - создание Совета национальной обороны.
1917, 1.03 - опубликование "телеграммы Циммермана".
1917, 9/22.03 - признание Соединенными штатами Временного правительства России.
1917, 6.04 - объявление войны Германии.
1917, 21.05/3.06-8/21.07-миссия Э. Рута в России.
1917, 28.07 - образование Военно-промышленного совета.
1917, 2.11 - соглашение Лансинга-Исии с Японией.
1918,  8.01 - "14 пунктов" В. Вильсона.
1918, 6.07 - принятие решения о вооруженной интервенции в России.
1918, 26.09 - начало Маас-Аргонского наступления.
1918, 11.11 - перемирие с Германией, окончание первой мировой войны.
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