


Annotation

Книга содержит богатейший материал, дающий

целостное представление о Соединенных Штатах

Америки.

Первая часть издания посвящена рассказу об

историческом пути развития и становления государства

и нации — от открытия Америки до создания одной из

ведущих мировых держав современности. Во второй

части читатель совершит увлекательное путешествие

по всем 50 штатам.

Легкий язык, обилие интересных фактов и

подробностей сделают «свидание» с США приятным и

познавательным для всякого, кто возьмет в руки эту

книгу.
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Введение 

Соединенные Штаты Америки (США) занимают

почти половину Североамериканского материка, однако

исключительная роль этой великой страны, сначала

выделившейся среди всех прочих территорий Нового

Света, а затем постепенно превратившейся в одну из

ведущих мировых держав, привела к тому, что мы

называем ее просто Америкой. Это богатейшая страна,

по многим показателям устойчиво занимающая первые

места в мире. Американцы первыми создали атомную

бомбу, первыми — и единственными — высадились на

Луне. Страна производит больше всех электроэнергии

(около 3 тысяч миллиардов киловатт/час) и алюминия,

далеко опережает ближайших конкурентов в

производстве химических волокон и пластмасс,

занимает второе место по объему добываемой нефти,

газа и золота. В стране выпускается в 2,5 раза больше

автомашин, чем в Великобритании, Франции и

Германии, вместе взятых. США обладают самой

протяженной сетью шоссейных и железных дорог.

Страна лидирует по количеству полученных ее

гражданами Нобелевских премий. В течение ста лет они

были вручены 254 американцам (большинство

лауреатов медики — 80 человек и физики — 67

человек). Спортсмены США постоянно добиваются

высочайших результатов — вот и на последних

Олимпийских играх в Сиднее они заняли первое место

по количеству завоеванных наград. Богатство, сила,

здоровье — вот те качества, которыми гордится

Америка и которыми стремятся обладать американцы.

Территория США занимает свыше 9 миллионов

квадратных километров (7,8 миллиона из них

приходится на основную часть между Канадой и



Мексикой), что делает эту страну четвертой по

величине в мире после России, Канады и Китая.

Население страны составляет около 250 миллионов

человек.

США граничат всего с двумя странами — с Канадой

на севере и Мексикой на юге. В то же время не имеют

единой территории на континенте, так как Канада

отделяет основную часть страны от раскинувшейся на

северо–западе материка Аляски, а Гавайские острова

лежат далеко к западу от Тихоокеанского побережья

Калифорнии. Южная граница государства проходит

примерно по 30–му градусу северной широты, северная

граница основной части — по 48–й параллели, а Аляска

располагается в основном между 60–й и 80–й

параллелями.

Соединенные Штаты омываются тремя океанами —

Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым.

Океанские побережья изрезаны многочисленными

бухточками и заливами, поэтому береговая линия одной

только основной части территории США составляет 22

860 километров. В стране немало полноводных рек,

самой длинной среди которых является Миссисипи

(3950 километров), впадающая в Мексиканский залив.

Протекая с севера на юг, Миссисипи пополняется

водами других крупных американских рек, таких, как

Миссури, Арканзас, Ред–Ривер и Огайо.

Из–за большой протяженности с запада на восток

США лежат в разных часовых поясах: разница во

времени между Нью–Йорком на восточном побережье и

Лос–Анджелесом на западном составляет пять часов.

Страна расположена в нескольких климатических

зонах. Приехав на Гавайские острова, вы попадете в

тропики, на юго–восточном полуострове Флорида вас

ждут жаркие субтропики, в юго–западной Калифорнии

вы будете наслаждаться мягким и теплым

средиземноморским климатом. В пустынях Аризоны и



Невады можно изнемогать от зноя и дрожать от холода

в зависимости от времени года и суток, Аляска большую

часть года находится во власти суровой зимы, но в

течение короткого северного лета столбик термометра

может подниматься там и до 30–градусной отметки.

Рельеф такой большой страны неизбежно должен

отличаться разнообразием. Примерно половину

территории США покрывают горы. В восточной части

находятся Аппалачские горы, которые на севере

подходят к Атлантическому океану, а на юге

отделяются от него Приатлантической низменностью,

ширина которой достигает 300 километров. Общая

протяженность Аппалачских гор, представляющих

собой несколько горных массивов, разделенных

глубокими долинами, достигает примерно 2300

километров. За Аппалачами простираются холмистые

Центральные равнины, лежащие на высоте 400–500

метров над уровнем моря и понижающиеся с севера на

юг. К югу от них раскинулась Примексиканская

низменность, окаймляющая Мексиканский залив и

сливающаяся на северо–востоке с Приатлантической

низменностью. Западнее Аппалачских гор (от 97–98

градусов западной долготы) поднимаются плато

Великих равнин, постепенно повышающихся от 500

метров над уровнем моря до полутора километров у

подножия Кордильер — самой длинной в мире горной

системы, протянувшейся вдоль западных берегов обеих

Америк на 18 тысяч километров, от Аляски до Огненной

Земли. Ширина Кордильер на территории США

достигает 1700 километров. Этот мощный горный пояс

включает в себя цепь Скалистых гор, Каскадные горы и

продолжающий их хребет Сьерра–Невада, а также

несколько параллельных береговых хребтов, круто

вздымающихся над побережьем Тихого океана на

высоту до 2 километров. Есть горы и на Аляске — это

Алеутский хребет с горой Мак–Кинли (6193 метра),



являющейся самой высокой точкой не только

Соединенных Штатов, но и всей Северной Америки,

хребет Брукса и Юконское плоскогорье. Если на

основной территории США горные цепи тянутся вдоль

меридианов, то на Аляске горы выстраиваются вдоль

параллелей, с запада на восток.

Административно США делятся на пятьдесят штатов

и федеральный округ Колумбия, на территории

которого расположена столица государства Вашингтон.

Штаты традиционно объединяются в несколько

крупных регионов, однако в разных классификациях

количество таких регионов варьируется от шести до

девяти. В данной книге мы будем придерживаться

принципа наиболее дробного территориального

вычленения и объединим штаты США в девять регионов

— Новую Англию, Среднеатлантические штаты, штаты

Северо–Восточного и Северо–Западного центров, Южно–

Атлантические штаты, штаты Юго–Восточного и Юго–

Западного центров, а также Горные штаты и

Тихоокеанские штаты,  — чтобы помочь читателю

почувствовать специфику той или иной области страны.

США на протяжении своей истории росли в

основном в западном направлении. Глядя на карту

Америки, нетрудно заметить, что более юные штаты

имеют более правильную геометрическую форму и

превосходят по размерам старейшие штаты

государства.

Территория каждого штата подразделяется на

более мелкие административные единицы — округа,

которые именуют графствами. В рамках округов

выделяются муниципалитеты, осуществляющие

местное самоуправление в городах, и тауншипы,

аналогичные структуры в сельской местности.

Помимо основной территории США принадлежит

также ряд островов в Тихом океане и Карибском море:

Гуам, крупнейший в группе Марианских островов,



Восточное Самоа, восточная часть архипелага Самоа,

группа Виргинских островов и Пуэрто–Рико. Кроме того,

под контролем США с 1947 года находится группа

тихоокеанских островов под названием Микронезия.



Государственное устройство 

Соединенные Штаты являются федеративной

республикой, управляемой сильной центральной

властью при относительной самостоятельности

субъектов федерации.

Высшим федеральным законодательным органом

США является Конгресс, состоящий из двух палат —

нижней, именуемой палатой представителей, и верхней

— сената. Обе палаты формируются на выборной

основе. В верхней палате Конгресса каждый штат

представлен двумя сенаторами. Число депутатов от

отдельных штатов в нижней палате не является

одинаковым, так как здесь оно определяется

численностью населения каждого конкретного штата

(депутаты избираются по пропорциональному

принципу). В состав палаты представителей входят 435

депутатов (эта цифра была установлена в 1910 году).

Каждый штат должен быть представлен в ней хотя бы

одним человеком.

Выборы в Конгресс проводятся раз в два года, в

первый вторник после первого понедельника каждого

четного года. Членом палаты представителей может

стать гражданин США, достигший 25–летнего возраста

и в течение семи лет проживший в штате, от которого

он избирается. К сенаторам предъявляются более

строгие требования: они должны быть не моложе 30 лет

и на момент избрания прожить в своем штате не менее

девяти лет. Сенатор остается на своем посту в течение

шести лет, однако, поскольку раз в два года

переизбирается треть сенаторов, в работе верхней

палаты Конгресса соблюдается принцип

преемственности, являющийся одной из гарантий

стабильности в жизни государства.



Конгресс устанавливает единые для всей

территории США налоги, берет кредиты и уплачивает

долги от имени государства, контролирует

деятельность правительственных учреждений и

ведомств. Конгресс имеет право объявлять войну,

формировать вооруженные силы и выделять деньги на

их финансирование.

Рассмотренный в Конгрессе законопроект

становится законом только тогда, когда его одобрят

обе палаты, а затем и президент. Американский

президент обладает правом вето, однако оно не

является абсолютным и может быть преодолено, если

за законопроект проголосовали как минимум две трети

членов палаты представителей и такая же часть

сенаторов. Согласно Конституции США, палаты

Конгресса обладают равными правами. Однако на деле

сенат пользуется большими полномочиями. Например,

именно он ратифицирует международные договоры (за

это должны проголосовать две трети сенаторов), а

также утверждает сделанные президентом назначения

министров, судей, послов и других крупных чиновников

государственного аппарата.

Работу палаты представителей возглавляет спикер,

избираемый от партии, завоевавшей на выборах

наибольшее количество мест. Председателем сената

является вице–президент США. Не будучи членом

сената, он не принимает участия в голосованиях, за

исключением тех случаев, когда число сенаторов,

проголосовавших «за», равно числу проголосовавших

«против». Тогда итоговое решение зависит от голоса

председателя.

Глава государства в США — президент — является

одновременно и главой исполнительной власти.

Президент наделен очень большими полномочиями. Он

издает правительственные указы, имеющие силу

закона, выносит на обсуждение в Конгрессе



законопроекты, а затем утверждает законы, принятые

конгрессменами. Президент — верховный

главнокомандующий всеми родами войск. Он проводит

внешнеполитический курс государства, определяет

содержание государственного бюджета. Кроме того,

президент исполняет важную представительскую

функцию, олицетворяя всю нацию. Американский

президент избирается на четыре года на основе

общенационального тайного голосования

совершеннолетних граждан США. Он идет на выборы в

паре с вице–президентом. Однако выборы являются

косвенными, так как в день выборов президента и вице–

президента (а это первый вторник после первого

понедельника ноября каждого високосного года, т.  е.

раз в четыре года) избиратели голосуют за членов

коллегии выборщиков от той или иной политической

партии. По результатам этого голосования уже можно

определить, кто будет следующим хозяином Белого

дома, так как выборщики от партий поддерживают

определенного кандидата, представителя своей

партии. Однако в первый понедельник после второй

среды декабря того нее года избранные в ноябре

выборщики собираются в столицах своих штатов, чтобы

проголосовать за того кандидата в президенты и

кандидата в вице–президенты, которые получили

наибольшее число голосов избирателей. Победители

определяются простым большинством голосов.

Президент может занимать свой пост только два

срока, даже если он очень популярен в стране.

Президентом США может стать любой гражданин

старше 35 лет, являющийся уроженцем США и

проживший в стране не менее 14 лет. Исполнительную

власть президенту помогают осуществлять

президентская администрация, государственные

департаменты–министерства и другие ведомства,

которым поручено управление отдельными сторонами



жизни страны. Президент также является лидером

правящей партии и направляет ее политическую

деятельность через председателя национального

комитета партии.

Избираемый одновременно с президентом вице–

президент США обязательно должен быть жителем

другого штата, нежели президент. Вице–президент

становится председателем сената. В случае смерти

действующего президента вице–президент

автоматически оказывается и главой государства, и

главой правительства. Вся полнота власти может

перейти к вице–президенту и в том случае, если

президент по состоянию здоровья не сможет

осуществлять свои должностные обязанности.

Высшим органом судебной власти является

Верховный суд США, состоящий из девяти человек —

верховного судьи и восьми ассоциированных членов,

назначаемых президентом и утверждаемых сенаторами.

Такая процедура формирования судебной власти

позволяет Верховному суду выступать в роли арбитра в

отношениях между исполнительной и законодательной

ветвями власти. Быть членом Верховного суда —

большая честь и знак глубокого доверия нации, так как

этот пост является пожизненным.

Федеративный принцип государственного

устройства предполагает, что все штаты делегируют

единой федеральной власти полномочия в решении

государственных вопросов, но при этом каждый из

штатов оставляет за собой право решать вопросы

местного самоуправления. Наряду с основным законом

государства, Конституцией США, существуют

конституции каждого из штатов, причем законы одного

штата не распространяются на территории других.

Главой исполнительной власти штата является

губернатор, законодательную власть осуществляет



законодательное собрание штата, а судебную — суд

штата.

Правительства штатов обладают большими

полномочиями, чем, например, правительства

субъектов Российской Федерации. Да и сами штаты

порой напоминают независимые страны: у них, конечно,

нет собственных вооруженных сил, но зато

наличествуют собственные гражданские и уголовные

законы.

Исторически оформившиеся штаты разнятся по

величине — от огромных Аляски и Техаса до крохотного

Род–Айленда, однако они равноправны в рамках

единого государства. Это подчеркивается и тем, что

столица США Вашингтон находится в автономном, не

относящемся ни к одному из штатов, округе Колумбия,

занимающем территорию 179 квадратных километров и

раскинувшемся на берегах реки Потомак, между

территориями Виргинии и Мэриленда.



Политические партии 

Особенностью политического строя США является

двухпартийная система, при которой у власти может

находиться одна из двух партий, Демократическая или

Республиканская. Демократическая партия —

старейшая в стране, она возникла в 1828 году и

получила свое название в начале 1830–х годов.

Исторически партия представляла интересы жителей

американского Юга. Республиканская партия США

родилась в 1854 году как партия противников рабства и

выражала интересы промышленного Севера. После

Гражданской войны 1861–1865 годов и отмены рабства

различия между партиями стали менее очевидными.

Обе партии являются политическими организациями,

представляющими интересы финансовых и

промышленных кругов. Демократы по–прежнему

пользуются большим влиянием в южных штатах, их

традиционно поддерживают профсоюзы и либерально

настроенная интеллигенция. Республиканцы имеют

поддержку со стороны крупных банков и

промышленных концернов, а также большого числа

мелких собственников, проживающих как в городах, так

и в сельской местности.

Обе ведущие партии США имеют свои национальные

комитеты, проводят съезды, кампании по сбору

финансовых средств, необходимых для партийных

мероприятий, участвуют в избирательных кампаниях

разного уровня. Формальное членство в этих партиях не

предусмотрено. Республиканские и демократические

кандидаты идут на выборы со своими программами,

причем обе партии стремятся обеспечить не только

собственные выгоды, но и стабильность и процветание



страны, что, наверное, и делает Америку таким

сильным государством.

Официальной эмблемой Республиканской партии

является изображение слона, эмблема

Демократической партии — осел. Создателем этой

символики стал карикатурист Томас Наст, в 1874 году

опубликовавший серию остроумных политических

карикатур, где изобразил предвыборную борьбу

республиканцев и демократов посредством

традиционных басенных образов животных. На одной из

них соперники, слон и осел, напяливший на себя

львиную шкуру, демонстративно развернуты хвостами

друг к другу. Республиканский слон разбушевался и

крушит все на своем пути (это передает идею

коррумпированности партии, которая тогда находилась

у власти: слово «corruption» имеет также значение

«разрушение»), а все прочие звери в ужасе бегут от

него, при этом осел громко трубит о происходящем.

Помимо республиканцев и демократов в США

существует множество других политических партий —

Партия граждан, Партия «зеленых», Коммунистическая

партия и т.  д. Свои партии создают и защитники

животных и вегетарианцы. Объединяющие

единомышленников, такие партии оказывают влияние

на жизнь общества, но в борьбе за власть в стране не

участвуют, выстраивая свою политику по отношению к

двум ведущим партиям и стремясь привлечь внимание

общества к тем или иным проблемам.



Америка до появления европейцев 

Считается, что нога первого европейца ступила на

землю Нового Света в пятницу, 12 октября 1492 года,

когда испанские мореплаватели высадились на одном

из Багамских островов, названном ими Сан–Сальвадор.

Возможно, что и ранее этой даты некоторые отважные

европейские мореплаватели пересекали Атлантический

океан: в исландских сагах упоминаются морские походы

Лейфа Эриксона, который около 1000 года якобы достиг

берегов Северной Америки, назвав современный

Лабрадор Хеллулэндом («землей плоских камней»),

Новую Шотландию — Марлэндом («землей лесов»), а

территорию штата Массачусетс — Винлэндом («землей

винограда»). Все чаще высказывается мнение о том, что

в Новом Свете, точнее, на восточном побережье Южной

Америки регулярно бывали рыцари–храмовники, члены

рыцарского ордена тамплиеров, которые, вероятно,

вывозили оттуда в Европу американское серебро — не

случайно этот металл, прежде довольно редкий,

получил столь широкое распространение в Западной

Европе именно в период расцвета этого ордена*. (* В

недавно опубликованном исследовании итальянский

историк Руджеро Марино, ссылаясь на обнаруженные

им документы, утверждает, что Колумб открыл Америку

в ходе тайной экспедиции 1485 года, снаряженной по

заданию Папы Иннокентия VIII, а в 1492 году уже твердо

знал, к каким берегам направляется).

Задолго до прибытия бледнолицых обе Америки

были заселены людьми с красноватым отливом кожи.

Около 20 тысяч лет назад, до образования Берингова

пролива, разделившего Азию и Америку, Аляска и

Сибирь были связаны между собой полоской суши. По

этому перешейку в Америку перешли древние племена



из Северо–Восточной Азии, первые выходцы из Старого

Света, не подозревавшие, что им выпала честь

открытия нового континента. Выходцы из Азии

устремлялись все дальше на юг, расселяясь по

территории обеих Америк. Возможно, заселение

Америки происходило несколькими волнами, поскольку

к приходу европейцев Новый Свет был населен сотнями

племен аборигенов, которые отличались друг от друга и

образом жизни (жители лесов строили вигвамы из

березовой коры, жители равнин использовали вместо

нее шкуры животных, некоторые племена жили в

«длинных» домах, а другие строили из камней и глины

«многоквартирные» пуэбло), и обычаями, и, разумеется,

языком. Названия некоторых племен остались

увековеченными на карте Америки: топонимы Иллинойс,

Северная и Южная Дакота, Массачусетс, Айова,

Алабама, Канзас и многие другие — индейского

происхождения. Сохранились и некоторые индейские

языки. Не далее как во время Второй мировой войны

связистами в американской армии служили индейцы из

племени навахо, которые переговаривались по радио на

своем родном языке. Использование редкого языка

позволило сохранить в неприкосновенности военные

тайны — разведке противника так и не удалось

декодировать передаваемую таким способом

информацию.

До прихода европейцев в Центральной Америке

успели сложиться могущественные индейские

государства ацтеков (на территории современной

Мексики) и инков (в Перу), а еще ранее на полуострове

Юкатан и на территории современной Гватемалы

процветала загадочная цивилизация майя,

таинственным образом исчезнувшая около 900 года н. э.

Однако на территории, занимаемой ныне США, никаких

индейских государств не было, а аборигены находились

на стадии первобытнообщинного строя. Большинство



североамериканских индейцев промышляли охотой,

ловлей рыбы и сбором даров природы. Племена,

жившие в долинах рек Огайо и Миссисипи, занимались

земледелием. Они находились на уровне, который

цивилизация Старого Света имела за 1500 лет до н. э.,

т. е. в своем культурном развитии отставали от Европы

примерно на три тысячелетия.



Стремление на восток привело на

запад 

Вплоть до начала 1490–х годов на картах мира

можно было увидеть лишь приблизительные очертания

трех частей Старого Света — Европы, Азии и Африки.

Центральные области и восточное побережье Африки

все еще оставались не исследованными европейцами, а

Азия представлялась и вовсе сплошным белым пятном.

Бескрайние просторы неизвестного Востока бередили

воображение средневековых авантюристов, мечтавших

обогатиться на торговле сокровищами, попадавшими в

Европу из далеких азиатских стран через

ближневосточные порты. Азия манила и шелками, и

самоцветами, и пряностями, которые в те времена

ценились на вес золота. Интерес к Азии подстегивался

достаточно распространенной в средние века

рукописной книгой «Деяния Александра, или Сказание о

чудесах Востока», в сказочно–фантастической форме

повествовавшей о том, что якобы открылось взорам

Александра Македонского во время его

завоевательного похода в Индию. Впрочем, все

бытовавшие в средние века повествования о чудесах

Востока представляли собой собрание сплошных

небылиц. Вот, например, лишь некоторые из них:

направляясь к «крайнему морю», войско Александра

вынуждено было идти по лесу, такому душному, что

днем они изнемогали от зноя и поэтому передвигались

только в ночное время суток. Лес был непростой, ибо

жили там «дикие люди», у которых на ногах были

копыта, а лица, независимо от пола, были «женскими»,

причем во рту у дикарей были «песьи» зубы. Повсюду

шастали гигантские скорпионы и летучие мыши, а

самым ужасным среди обитателей «душного леса» был



«зверь–саблезуб», такой огромный, что мог бы

проглотить целого слона. Обитатели побережья могут

показаться еще более странными: они питались

исключительно огромными грибами, у них вовсе не

было голов, а лицо, т. е. глаза, нос и рот, располагалось

на груди.

По мере развития торговли между Европой и Азией

представления о Востоке постепенно уточнялись, но

непоколебимым оставалось убеждение в его сказочных

богатствах. Именно оно заставило отправиться в

дальние странствия венецианца Марко Поло (ок. 1254–

1324). Его отец и дядя, венецианские негоцианты,

совершили смелое путешествие в далекий Китай и,

решив повторить его, взяли с собой и Марко.

Изнурительное путешествие в Пекин, начавшееся в

1271 году, заняло около трех лет, зато Марко был

полностью вознагражден за мужество, завоевав

симпатию китайского императора, взявшего его к себе

на службу. В качестве чиновника Марко Поло провел в

Китае почти двадцать лет, совершил множество

поездок по стране и, возвратившись на родину в 1295

году, написал правдивую книгу под названием «Книга

Марко Поло о королевствах и чудесах Востока» (1298).

Из этой рукописи современники узнали и о крупных

китайских городах, и о знаменитых китайских товарах,

и о золотых бирманских пагодах, и о сибирской

пушнине, и о японском жемчуге. Свидетельства Марко

Поло лишь упрочили представление о Востоке как

средоточии всех мыслимых сокровищ.

В 1453 году Константинополь, главный из

перевалочных пунктов товаров в торговле между

Западом и Востоком, был захвачен турками–османами,

обложившими европейских негоциантов невиданными

пошлинами. В этих условиях соображения собственной

выгоды заставили европейцев всерьез задуматься о

том, как в обход разорительных налогов и



посреднических услуг самостоятельно добраться до

знаменитых островов Специй, найти морской путь в

Индию (в то время Индия и территории к востоку от нее

именовались в Европе «Индиями») и Китай. Во времена

утлых суденышек такое плавание в обход Африки

казалось немыслимо дерзким предприятием.

В XV веке лишь немногие просвещенные европейцы

понимали, что земля имеет форму шара. Подавляющее

большинство разделяло традиционное представление о

земле как о плоской тверди, полагая, что отважная

попытка подойти к «краю земли» может оказаться

роковой для мореплавателей, рискующих сорваться в

бездну. Даже те, кто признавал сферическую форму

земли, не были свободны от заблуждений: некоторые

верили, что в районе экватора морская вода

представляет собой настоящий кипяток, другие

опасались, что корабль, единожды спустившись с

запада на восток, никогда не сможет вернуться обратно

— ведь для этого ему нужно будет подниматься в гору!

Взгляните на глобус и вы отчасти поймете ход мыслей

людей, живших в мире, где наука еще находилась в

зачаточном состоянии. Однако именно представление о

земле как шаре побудило Христофора Колумба (1451–

1506) попытаться найти более короткий путь на Восток

через Атлантический океан.

Уроженец итальянского портового города Генуи,

Колумб с юных лет мечтал стать моряком. Он впервые

вышел в море в четырнадцать лет. Когда ему

исполнилось двадцать шесть, его корабль подвергся

налету пиратов, и Христофору пришлось искать

убежища в Португалии.

В XV веке трудно было найти в Европе другую такую

страну, где мореплаванию придавали столь большое

значение. Своим развитием португальский флот был

обязан принцу Генриху, прозванному Мореплавателем

(1394–1460), хотя сам он не совершил ни одного



морского путешествия. Генрих оказывал всемерную

поддержку морякам, надеясь, что им удастся добраться

до Индий в обход Африки. При жизни принца его мечта

не осуществилась, однако благодаря его усилиям

европейские моряки освоили плавание вдоль западного

побережья Африки и совершили походы в бескрайний

Атлантический океан. Осев в Португалии, Колумб

получил от итальянского картографа Тосканелли

любопытнейшую карту мира, из которой следовало, что

Европу и вожделенные богатые восточные страны

разделяет океан. Карта непосредственно подтверждала

сообщение Марко Поло о том, что к востоку от Китая

простирается океан. Колумб уверовал, что неведомый

восточный океан является на самом деле той самой

Атлантикой, которая омывает и западные берега

Европы. Следовательно, плывя на запад, можно попасть

на восток. В те времена европейцы даже не

подозревали ни о существовании Америки, ни о том, что

Америку и Африку разделяет огромный Тихий океан.

Колумб тщетно пытался убедить португальского

короля Иоанна выделить ему средства для экспедиции:

монарх не хотел понапрасну расходовать деньги,

считая это предприятие очень опасным. Тем не менее

втайне от Колумба король направил на запад один из

своих кораблей, который, однако, попал в сильный

шторм и был вынужден бесславно вернуться в родную

гавань. Обиженный и разгневанный, Колумб принял

решение искать поддержки у испанской короны, также

заинтересованной в поисках морского пути в восточные

страны. В 1486 году Колумб прибыл ко двору Изабеллы

и Фердинанда. Его смелый план нашел поддержку у

королевы, которая согласилась выделить средства на

небольшую экспедицию. Колумбу оставалось только

ждать. А ждать пришлось довольно долго, так как

Изабелла и Фердинанд были поглощены войной с

маврами, в ходе которой последние были изгнаны с



исконных испанских земель. Изабелла сдержала свое

слово лишь в 1492 году.

Колумбу были предоставлены три корабля–

скорлупки. Водоизмещение самой крупной каравеллы,

«Санта–Марии», равнялось ста тоннам, «Пинта» была в

два раза меньше, а «Нинья», оправдывая свое имя (в

переводе с испанского оно означает «малютка»), имела

водоизмещение всего около 40 тонн. Для участия в

экспедиции были выделены 88 человек, в большинстве

своем выпущенные из тюрьмы преступники, которым

обещали прощение в случае удачного исхода

экспедиции. Один этот факт свидетельствует о том, что

мало кто рассчитывал на возвращение экспедиции в

Испанию.

Экспедиция на запад начала свой путь 3 августа

1492 года. Довольно скоро стало ясно, что Колумб

сильно ошибался в оценке ширины Атлантического

океана, и лишь 12 октября 1492 года перед усталыми

глазами мореплавателей возник прекрасный остров,

покрытый бурной тропической растительностью. Когда

европейцы спустились на берег, они впервые

встретились с местными индейцами, названными так

потому, что члены экспедиции были свято уверены,

будто находятся в Индии. Индейцы называли свой

остров Гуанахани. Набожный Колумб нарек его именем

Спасителя — Сан–Сальвадор. Колумба несколько

смущало, что жители «востока» оказались

совершенными дикарями, поскольку это противоречило

всему, что ему было о них известно, но золотые

украшения на их телах словно подтверждали легенды о

сказочных богатствах Азии. Оставалось продолжить

путь и попытаться достигнуть материка. Во время этого

плавания экспедиция Колумба обследовала открытые

ею Кубу, Гаити (остров был Назван Эспаньолой, т.  е.

«маленькой Испанией») и множество других островов,

по понятным причинам получивших название Вест–



Индии. На Гаити было заложено и Первое европейское

поселение в Новом Свете.

Произошло это в результате рокового стечения

обстоятельств. В ноябре измученный экипаж «Пинты»

отправился в Испанию, а в канун Рождества 1492 года

«Санта–Мария» налетела на подводную скалу. Это был

дурной знак, и большинство моряков захотело поскорее

вернуться на родину. Только сделать это едва ли было

возможно, поскольку в распоряжении Колумба осталась

только маленькая «Нинья». Пришлось Колумбу оставить

сорок человек зимовать на Эспаньоле. Судьба этих

людей неизвестна — они пропали бесследно, скорее

всего, были истреблены местными жителями.

15 марта 1493 года «Нинья» бросила якорь у родных

берегов. Возвращение Колумба было триумфальным, а

экзотические подарки, доставленные им Изабелле и

Фердинанду, разожгли алчность испанцев не хуже

нескольких слитков золота и мешочков с золотым

песком, прибывших из «Индии». Монархи решили

поставить Колумба во главе второй экспедиции на

запад, и в 1493 году целая флотилия из семнадцати

кораблей с полутора тысячами человек на борту

стартовала к далекой Эспаньоле. Не найдя оставленных

на зимовку товарищей, Колумб принял решение

заложить новое колониальное поселение, которое в

честь королевы было названо Изабеллой. Вторая партия

поселенцев оказалась значительно более удачливой.

Они с успехом начали выращивать в Вест–Индии

сахарный тростник и виноград, разбили плантации

апельсиновых и оливковых деревьев, занялись

разведением животных — они привезли с собой

лошадей, коз, овец и свиней. Когда индейцы–ацтеки

впервые увидели лошадей, они приняли их за

божественные создания. Однако в последующие

столетия кони самым прочным образом вошли в быт

индейцев, особенно живших на Центральных равнинах



Северной Америки. Некоторые потомки европейских

скакунов в Америке одичали, став прародителями

табунов диких лошадей–мустангов, которых затем

отлавливали с помощью лассо и приручали индейцы.

Через двадцать лет после начала колонизации на

Эспаньоле уже было семнадцать европейских

поселений.

Между тем Колумб продолжал настойчиво искать

материковую Азию. Во время своей третьей экспедиции,

предпринятой в 1498 году, он коснулся северо–

восточного побережья Южной Америки, а в 1504 году,

во время последнего своего великого плавания, прошел

немного вдоль юго–восточного побережья Северной

Америки. Колумбу не суждено было понять, что он

открыл новую часть света. Он разочаровал своих

венценосных покровителей, так и не обнаружив

западного прохода в Индию, что было особенно

досадным для Испании на фоне успеха португальца

Васко да Гамы (1469–1524), который в 1497–1499 годах

совершил плавание из Лиссабона в Индию и обратно в

обход Африки.

Однако открытие Колумба трудно переоценить. Он

не только открыл Новый Свет, изменив представления

человечества о земле, на которой мы живем. Благодаря

Колумбу земной шар начал превращаться в единую

взаимосвязанную систему. Вместе с тем этот процесс

шел с выгодой для европейцев и европейских

переселенцев и крайне болезненно для коренных

американцев. Европа принесла в Америку и блага, и

беды своей цивилизации. Начатая в XV веке моряками и

переселенцами экспансия Старого Света имела не

только политические, но и экологические последствия.

Доколумбовская Америка представляла собой

изолированную экологическую систему, болезненно

отреагировавшую на вторжение извне. Американские

индейцы оказались беззащитными перед завезенными



европейцами инфекционными болезнями, а бактерии,

сорняки и сельскохозяйственные вредители, случайно

попавшие в Новый Свет вместе с сознательно

завезенными туда из Европы полезными растениями и

животными, вызывали острейшие экологические

катастрофы, губительные не только для растительного

и животного мира, но и для коренных жителей.

Биологическое ослабление индейцев облегчало задачу

политического завоевания принадлежащих им

территорий: хорошо известен, например, тот факт, что

испанские конкистадоры (завоеватели) под

командованием Кортеса покорили Мексику в основном

потому, что среди ее коренного населения, ацтеков,

разразилась эпидемия оспы. Однако индейцы погибали

и от менее серьезных инфекций — например, ветрянки

или кори, так как их организмы не имели иммунитета

против этих неведомых в их мире болезней. Этот

биологический фактор объясняет, почему европейцы не

встретили должного сопротивления и относительно

легко подчинили себе Новый Свет.

Открытие Америки сильно повлияло на жизнь

европейцев. И дело не только и не столько в том, что из

Америки в Старый Свет были завезены картофель,

помидоры, кукуруза, арахис, тыква и некоторые другие

растения, без которых невозможно представить себе

рацион современных европейцев. Коренным образом

изменилось миропонимание: начавшиеся после

экспедиций Колумба регулярные контакты через океан

привели к осознанию того, до какой степени могут

отличаться культуры различных народов. Американские

индейцы и их образ жизни казались европейцам

особенно удивительными потому, что они совершенно

не вписывались в картину мира, веками

складывавшуюся на основе Библии и сочинений

античных авторов.



Как родилось название «Америка» 

Колумб искал золото и потерпел неудачу. Однако

после третьей экспедиции он доложил своим

венценосным покровителям, что обнаружил богатые

месторождения жемчуга, и в результате к берегам

Южной Америки, тогда еще просто части «Индий»,

направились суда многих искателей приключений. На

одном из них в 1499 году в составе испанской

экспедиции Алонсо де Охеды отправился к далеким

берегам уроженец Флоренции Америго Веспуччи (1454–

1512), латинизированная форма имени которого

звучала как Америкус. В 1501 году он совершил свое

второе плавание вдоль восточного побережья Южной

Америки. Веспуччи оставил скрупулезное описание

мест, в которых ему довелось побывать в книге «Письма

Америго Веспуччи». Он называл открытые европейцами

земли Новым Светом, неизвестным ранее континентом,

и даже утверждал, что достиг его на год раньше самого

Колумба. Вскоре после откровений Веспуччи была

напечатана книга итальянца Пьетро Мартире д'Ангьера

«О Новом Свете», содержащая новейшие сведения о

сделанных за океаном открытиях. С этого момента

название Новый Свет окончательно закрепилось за

обеими Америками, а Европу, Азию и Африку по

контрасту стали именовать Старым Светом.

Написанные по–итальянски, захватывающие

«Письма» Америго Веспуччи вскоре были переведены на

латинский язык и благодаря этому стали достоянием

всей ученой Европы; появились также их переводы на

французский и немецкий языки. Вместе с этими

публикациями росла известность их автора, и уже в

1507 году, при жизни Веспуччи, известный ученый

Мартин Вальдземюллер из лотарингского городка Сен–



Дье напечатал свое латинское «Введение в

космографию», где содержалось предложение назвать

новооткрытую часть света Америкой. У этой идеи

нашлось много сторонников, и в 1515 году картограф

Шернер поместил на своем глобусе изображение

Южной Америки, введя в обиход топоним «Америка».

Когда в 1538 году великий фламандский картограф

Герард Меркатор издал свою карту мира, где

присутствовало и изображение Северной Америки, он

распространил уже принятый топоним и на северный

материк.

Вместе с тем еще в 1874 году английский

путешественник Т. Белт высказал удивительную

гипотезу, согласно которой название «Америка»

восходит к названию индейского племени амерриков,

исторически проживавшего на берегах озера

Никарагуа. По–видимому, амеррики занимались

добычей и обработкой золота, что не укрылось от

экспедиции Колумба, подошедшей к никарагуанскому

побережью Атлантики в 1502 году. В дальнейшем,

скорее всего, изрядно преувеличенные слухи о стране

золота амерриков расползлись по Европе, дав название

новой части света. Созвучие названия племени и имени

Америго привело к тому, что страна амерриков

превратилась в «страну Америго». Совершенно

очевидно, что самому Веспуччи это обстоятельство

пришлось весьма по вкусу: по крайней мере, он стал

писать собственное имя Через два «р».

С именем Америго Веспуччи связан и еще один

ранний американский топоним: считается, что, увидев

на побережье залива Маракаибо прибрежную

индейскую деревушку с домами на сваях, Америго

вспомнил Италию и назвал индейское поселение

Венесуэлой, т.  е. «маленькой Венецией». По другой

версии, эта идея пришла в голову Алонсо де Охеде.



Пионеры колонизации Нового света 

Пионерами колонизации Нового Света выступили

испанцы. Довольно быстро они обследовали и

значительную часть Южной Америки, и южные области

Североамериканского континента. Одним из

величайших землепроходцев был Васко Нуньес де

Бальбоа (ок. 1475–1519), удостоенный титула

«правитель Южного моря» за то, что первым из

европейцев вышел к Тихому океану. Открытие Бальбоа

послужило прологом к первому кругосветному

плаванию, совершенному экспедицией португальца

Фердинанда Магеллана (ок. 1480–1521) в 1521–1522

годах.

В Пасхальное воскресенье 1513 года испанец Хуан

Понсе де Леон (1460–1521) высадился на северо–

восточном побережье полуострова, который он назвал

«Паска Флорида», т.  е. «цветущая Пасха», основав там

колониальное поселение. Его соотечественник Эрнан

Кортес (1485–1547) покорил Мексику, а Франсиско

Писарро (ок. 1475–1541) обнаружил месторождения

золота и серебра в Перу. Эрнандо де Сото (ок. 1496–

1542), участвовавший в завоевании Перу, впоследствии

совершил экспедицию по территориям современных

южных штатов США — Джорджии, Южной Каролины,

Алабамы, Миссисипи и Теннесси. Де Сото стал первым

человеком, который в мае 1541 года увидел

величайшую реку Америки. Одновременно с де Сото его

соотечественник Франсиско де Коронадо (ок. 1500–

1554) исследовал территории современных Аризоны,

Нью–Мексико, Техаса, Оклахомы и Канзаса. Он первым

из европейцев прошел через Великие равнины почти до

41–го градуса северной широты. В дальнейшем,

начиная с 1582 года, испанские миссионеры основывали



католические миссии в Нью–Мексико, а с 1687 года и в

Калифорнии. Об этом красноречиво говорят топонимы

тех мест: Санта–Барбара, Сан–Франциско и другие

населенные пункты на юго–западе США, названные в

честь святых, начинали свою историю как христианские

миссии испанцев.

Однако испанцы почти сразу утратили монополию

на владычество в Новом Свете. Живейший интерес к

приобретению заокеанских колоний проявляла

Португалия. Как мы уже знаем, Веспуччи принимал

участие в португальской экспедиции, а в 1500 году

португалец Педру Кабрал (1467–1520) открыл

Бразилию. В 1497 году Генрих VII Английский также

повелел находившемуся на английской службе генуэзцу

Джону (Джованни) Каботу (ок. 1450 — ок. 1498)

отправиться на поиски западного пути в Индию, с

оговоркой, что он волен плыть на запад, на восток или

на север, но не на юг, где простирались владения

Испании, которая в то время являлась союзницей

Англии. Изначально повелось, что территориями Нового

Света могла пользоваться только та страна, которая

основала там свои поселения и закрепила за собой

новые земли. Испания запрещала иностранным судам

вход в ее гавани по другую сторону Атлантики. К своим

владениям она относила всю Южную Америку, кроме

Бразилии, которую Папа Александр VI закрепил за

Португалией. Следуя указаниям английского короля,

Кабот на крошечном корабле «Мэтью» с экипажем из 53

человек стал первым европейцем, достигшим берегов

Северной Америки. Он дошел до Новой Шотландии,

застолбив ее для английской короны. Во время второго

плавания «к Азии», стоившего Каботу жизни, отважный

мореплаватель прошел несколько сотен километров

вдоль неизвестной земли Северной Америки, но золота

так и не нашел. Англия получила в собственность кусок

неприветливой скалистой земли, в которой, казалось,



вовсе не нуждалась. Лишь во второй половине XVI. века,

когда Англия стала протестантской страной,

враждебной католической Испании, она всерьез

заинтересовалась заморскими колониями.

Моряки–протестанты не желали считаться ни с

авторитетом Папы, ни с представлениями «донов». В

Америку английских морских волков гнала не только

жажда грабежа богатых колониальных поселений или

груженных сокровищами Нового Света испанских

галеонов, направлявшихся в Европу, но и желание

торговать с колонистами. Тем более что в коммерции

они нащупали золотую жилу: для обработки плантаций

Нового Света нужна была рабочая сила. Попытки

колонизаторов приучить к сельскому труду индейцев не

увенчались успехом — те либо убегали, либо умирали от

перенапряжения или болезней, завезенных в Америку

европейцами. Зная о дефиците рабочих рук в Новом

Свете, английские моряки занялись работорговлей:

захватывали чернокожих на западном побережье

Африки и везли их за океан на невольничьи рынки Вест–

Индии. Характерно, что представители обеих

христианских конфессий не задумывались о

нравственном аспекте работорговли, видя в неграх

лишь живой товар.

Самым прославленным английским мореплавателем

XVI века был Фрэнсис Дрейк (1540–1596). Свою морскую

карьеру он начал с работорговли, но отказался от этого

занятия после первой же поездки в Новый Свет. Его

гораздо больше привлекали налеты на испанские

поселения, что он считал богоугодным делом. В 1577

году Дрейк неожиданно обрушился на испанские

колонии на Тихоокеанском побережье Южной Америки,

а затем, стремясь избежать столкновений с испанскими

галеонами, весьма вероятными у Атлантического

побережья континента, повторил кругосветное



путешествие экспедиции Магеллана, вернувшись в

Англию только в 1580 году.

С каждым годом английские морские волки

чувствовали себя все увереннее и увереннее, бороздя

просторы омывающих Великобританию морей и

Атлантического океана и увеличивая богатство своей

родины. Тем временем дела Испании оставляли желать

лучшего. К середине 1570–х годов стало ясно, что всех

сокровищ Нового Света не хватит для того, чтобы

Филипп II Испанский сумел осуществить свою мечту и

вернуть всю Западную Европу в лоно католической

церкви. Расходы, связанные с войной в Нидерландах,

порядком опустошили испанскую казну. Испания была

слишком занята делами в Нидерландах, чтобы

планировать вторжение в протестантскую Англию. Не

страшна была англичанам и давняя соперница Франция,

где король Генрих III не знал покоя из–за раздиравших

страну религиозных войн и усиления позиций дома

Гизов. Все это создавало благоприятные предпосылки

для освоения Англией сокровищ Америки.



Английские переселенцы в Америке

Первым из англичан официальное разрешение на

создание колониального поселения в Новом Свете

получил сэр Хамфри Гилберт (ок. 1539–1583). Королева

Елизавета I позволила ему начать колонизацию острова

Ньюфаундленд. Однако снаряженная им в 1578 году

экспедиция понесла жестокие потери от нападения

испанских кораблей и была вынуждена вернуться в

Англию, так и не достигнув своей цели. Вторая

экспедиция Гилберта пустилась в путь в 1583 году.

Добравшись до Ньюфаундленда, потенциальные

колонисты решили, однако, что климат острова

слишком суров, и многие члены экспедиции покинули

Гилберта. В его распоряжении осталось только два

небольших корабля — «Голден хинд» и «Сквирел».

Вынужденный вернуться на родину, Гилберт погиб во

время шторма на обратном пути в Европу.

Дело Гилберта продолжил его сводный брат Уолтер

Роли (ок. 1552–1618), который организовал экспедицию,

в 1585 году достигшую острова Роанок в нынешней

Северной Каролине. При встрече с европейцами

местные индейцы издали вопль «Уин–ган–да–коа!»,

выражая свое удивление необычным видом

пришельцев, а англичане приняли это слово за

название местности. По крайней мере, вернувшиеся в

Англию капитаны Эмэдэс и Барлоу сообщили, что ими

обнаружена страна Уингандакоа. Однако это странное

название не прижилось, и первая английская колония в

Америке была названа Виргинией в честь королевы

Елизаветы, которая афишировала свое целомудрие

(«Виргиния» означает «девственная»). В том же году

Роли направил в Виргинию еще семь кораблей с

колонистами, занявшимися поисками золота, а в 1587



году к ним присоединилась еще одна группа

переселенцев во главе с Джоном Уайтом. Его внучка

стала первым английским ребенком, рожденным в

Америке. Девочку назвали Виргинией в честь ее

родины. Судьба первых поселенцев осталась

неизвестной. В 1588–1604 годах связь с Америкой была

прервана из–за войны, которую Англия вела с Испанией.

Когда же после заключения мира Роли отправил два

корабля к виргинцам, выяснилось, что колонисты

бесследно исчезли.

Несмотря на неудачи Гилберта и Роли, в 1606 году

лондонские купцы создали Виргинскую торговую

компанию, испросив у короля Якова (Джеймса) I

разрешение на основание новой колонии в Виргинии. 19

декабря 1606 года 120 колонистов на трех кораблях

пустились в плавание через Атлантический океан. К

маю 1607 года они нашли подходящее место для

строительства поселка. В честь короля он был назван

Джеймстауном, а река, возле устья которой он был

расположен, получила имя Джеймс. Поселок был

построен еще летом, но колонисты, не умевшие

заниматься сельским хозяйством, оказались на грани

голодной смерти. К октябрю из 120 прибывших в живых

оставалось меньше половины. Положение спас

назначенный управляющим колонией капитан Джон

Смит (1580–1631). Однако эта история имела

драматический пролог.

Отправившись на разведку в лес, Смит попал в плен

к индейцам, предложившим ему жизнь в обмен на

помощь в захвате Джеймстауна. Отважный капитан

наотрез отказался стать предателем, и его приговорили

к смерти. Когда над головой несчастного уже была

занесена чудовищная деревянная дубина, которой ему

намеревались проломить череп, Смита заслонила своим

телом двенадцатилетняя дочь вождя Покахонтас (ок.

1595–1617). Благодаря заступничеству индейской



девочки Смиту не только сохранили жизнь, но и

подарили свободу. Несколько лет спустя подросшая

Покахонтас была захвачена англичанами в качестве

заложницы. Живя в Джеймстауне, она приняла

христианство и вышла замуж за владельца табачной

плантации Джона Рольфа. В 1616 году Рольф привез

жену и маленького сына в Лондон, где индейская

«принцесса», первая представительница своего народа,

побывавшая в Англии, произвела настоящий фурор.

Однако поездка в Старый Свет закончилась для

Покахонтас трагически: год спустя, перед самым

возвращением в Америку, она заразилась корью,

смертельным для всех индейцев недугом.

День возвращения Смита, 8 января 1608 года,

совпал с прибытием в Джеймстаун новой партии

колонистов. Доставившие их суда привезли и

продовольствие, однако его было катастрофически

мало для увеличившегося населения поселка. Тогда

Смит, захватив с собой бусинки, зеркальца и прочие

неотразимые для сердца дикарей мелочи, вновь

направился к индейцам и принудил их дать ему взамен

изрядное количество зерна. Так, выдержка и мужество

Смита спасли жизнь переселенцам и помогли им

закрепиться на новом месте. Поэтому Смита и называют

«отцом Виргинии». Смит вошел в историю Америки и

как человек, давший части ее Атлантического

побережья название Новая Англия. Это произошло в

1616 году. В настоящее время в этот район США входят

штаты Массачусетс, Мэн, Вермонт, Нью–Хэмпшир, Род–

Айленд и Коннектикут.

Важную роль в развитии колонии сыграл и Джон

Рольф. Именно он занялся выращиванием табака и дал

старт охватившей Виргинию табачной лихорадке. Уже в

1619 году у английских плантаторов появились

чернокожие рабы. Табачное зелье завоевывало все

большую популярность в Европе, и население колонии



постепенно увеличивалось, несмотря на то что Яков I

неодобрительно относился к табакокурению.

Второй английской колонией в Америке стал

Мэриленд, получивший название в честь королевы

Генриетты–Марии, супруги Карла I. Ее основателем стал

Сесил Калверт, лорд Балтимор (1605–1675). Будучи

католиком, он желал создать заокеанский приют для

единоверцев, притесняемых в Англии протестантами.

Первый отряд колонистов, прибывший в Америку в 1634

году, возглавляли братья лорда Балтимора — Леонард и

Джордж. Переселенцам удалось избежать

традиционных для колонистов трудностей. С самого

начала по–доброму относившиеся к местным индейцам,

они избежали кровопролитных сражений с

аборигенами. Мэриленд, как и Виргиния, стал

сельскохозяйственным краем. Собирая щедрые урожаи,

мэрилендцы могли менять излишки зерна и овощей на

засоленную виргинцами морскую рыбу. Однако

экономическое процветание Мэриленда объясняется

также и тем, что в 1649 году управляющий колонией

провозгласил в ней принцип веротерпимости,

возведенный в закон. Благодаря этому в колонию

начался приток представителей других религиозных

конфессий, не только из Англии, но и из Германии,

Франции, Голландии и других стран.

Колонизация Северной Америки англичанами

усилилась после английской буржуазной революции

середины XVII века. В 1670 году была основана колония

Каролины с главным поселением Чарльстон, названные

в честь Карла (Чарлза) II. Каролины лежали к югу от

Виргинии и граничили с Флоридой, принадлежавшей

испанцам, которые тщетно пытались вытеснить

новоявленных соседей–протестантов. Жители Каролин

преуспели в разведении риса. Благодаря интенсивному

ввозу рабов для обработки плантаций к 1710 году

большую часть населения колонии составляли



чернокожие. Б 1729 году Каролины разделились на

Северную Каролину и Южную Каролину.

Крупнейшим американским поселением английских

пуритан стал Плимут. Его основали так называемые

отцы–пилигримы — группа английских пуритан, не

желавших мириться с не очистившейся от элементов

католического культа англиканской церковью. В 1608

году они переселились в Голландию, а 12 лет спустя

приняли решение основать колонию в Америке.

Руководствуясь картой, составленной Джоном Смитом,

21 декабря 1620 года они прибыли к месту, названному

им Плимутом,  — слишком поздно, чтобы успеть

запастись продуктами на зиму. Однако плимутским

колонистам повезло — они обнаружили опустошенную

каким–то мором индейскую деревню и смогли

продержаться за счет обнаруженных там припасов

зерна. Затем переселенцы сумели завязать

дружественные отношения с соседним индейским

племенем. Выкурив трубку мира с вождем Массасуатом,

отцы–пилигримы заручились поддержкой индейцев, к

которым относились как к равным в соответствии с

христианским заветом любви к ближнему. Плимутские

индейцы были очень бедны и вели суровый образ

жизни, однако они помогли европейцам освоиться на

новом месте, научили их нехитрым, но очень полезным

приемам земледелия. Собрав осенью 1621 года хороший

урожай, пилигримы пригласили индейцев на

праздничный пир, заложивший традицию отмечать

один из наиболее ярких национальных праздников —

День благодарения.

Английская колония залива Массачусетс была так–

же основана пуританами в 1629 году. Ее управляющим

стал известный лондонский юрист и землевладелец

Джон Уинтроп (1588–1649), прибывший в Америку в

июне 1630 года с большой группой единоверцев, среди

которых было немало искусных ремесленников.



Массачусетс с самого начала развивался успешно.

Колонисты занимались не только земледелием, но

также рыболовством, добычей пушнины. В новом

процветающем поселении заработала и первая

английская верфь в Америке. За десять лет

существования колонии в нее прибыло около 20 тысяч

пуритан, и вскоре по берегам залива Массачусетс

выросло множество новых городков и поселков.

В отличие от жителей Старого Света, чья жизнь

концентрировалась либо вокруг церкви, либо вокруг

гостиной, центром жизни американского колониста

была кухня, непременным атрибутом которой являлся

сложенный из камней массивный очаг. Внутри его

огромного, чуть ли не в человеческий рост, жерла

размещались крюки, на которые подвешивались

чайники и котелки — еду готовили на открытом огне. А

сбоку от очага, внутри каменной стенки, устраивали

духовки для выпечки изделий из теста, часто

замешивавшегося из кукурузной Муки. В кухне готовили

еду, занимались разнообразными делами по хозяйству,

там же, под присмотром матерей, играли дети.

В 1635 году на карте Америки появилась колония

Коннектикут, в 1636–м — Род–Айленд, а в 1638 году —

Нью–Хейвен. В 1643 году произошло еще более важное

событие — Массачусетс, Коннектикут, Нью–Хейвен и

Плимут объединились, образовав Конфедерацию

соединенных колоний Новой Англии, главная задача

которой заключалась в защите поселенцев от индейцев.

После смерти благосклонного к белым поселенцам

вождя Массасуата (1660) его сын, прозванный

европейцами «королем Филиппом», задумал воевать с

колонистами, так как поселенцы давно нарушили

установленный отцами–пилигримами характер

отношений с коренным населением и не упускали

возможности обмануть доверчивых индейцев.

Кровопролитная «война короля Филиппа» бушевала на



протяжении 1675–1676 годов, унеся несколько сотен

жизней европейцев, однако закончилась она

поражением индейцев. После победы, в 1684 году,

Конфедерация Новой Англии распалась из–за

соперничества между ее членами.

В 1681 году была основана квакерская колония

Пенсильвания. Ее создателем был Уильям Пенн (1644–

1718), сын английского адмирала, верного сторонника

короля Карла II. В ранней молодости примкнувший к

религиозной пуританской секте квакеров, Пенн был

изгнан из дома, однако скончавшийся в 1670 году отец

все же оставил ему богатое наследство. Кроме того,

король задолжал семье Пеннов изрядную сумму, и у

Уильяма хватило смелости напомнить ему о

необходимости расплатиться. В счет долга Пенну были

пожалованы земли в Америке, к северу от Мэриленда,

которые были окрещены Пенсильванией, т.  е. лесной

страной Пена, самим Карлом II.



Британская экспансия в Америке 

Оказавшись владычицей колониальной империи,

Великобритания не ограничилась захватом свободных

территорий Нового Света. Британская Америка

разрасталась не только за счет вытеснения коренных

жителей вглубь материка, но и за счет захвата колоний,

принадлежавших другим европейским странам.

С начала XVII века к поиску северо–западного

морского пути в Индию и Китай подключились

голландские купцы. Нанятый ими английский капитан

Генри Гудзон (ок. 1550–1611) не сумел обнаружить

новый проход в Тихий океан, но в 1609 году ему удалось

исследовать восточное побережье Северной Америки и

северные районы Канады. Благодаря ему в устье реки,

названной впоследствии его именем, возникла Новая

Голландия, находившаяся в основном на территориях

современных штатов Делавэр, Нью–Джерси и Нью–Йорк.

(В 1610 году мореплаватель отправился в свое второе

путешествие к северным берегам Америки, на сей раз

по повелению английского монарха, но погиб в заливе,

также позднее названном в его честь — Гудзоновым.)

Голландцы не спешили переселяться в Америку и

лишь в 1623 году основали два крохотных поселения на

территории нынешнего Нью–Йорка (на острове

Манхаттан и на Лонг–Айленде, там, где сейчас

находится Бруклин) и еще одно на месте современного

города Олбани для ведения торговли с индейцами, у

которых они по дешевке скупали пушнину, высоко

ценившуюся в Старом Свете. Хотя они выкупили земли

под свои колонии у коренных обитателей, это не

гарантировало мира с индейцами, и в 1626 году на

Манхаттане появился бревенчатый форт, названный

Новым Амстердамом, с которого началась история Нью–



Йорка. В английских колониях зачастую селились

выходцы из разных стран Европы, однако Новый

Амстердам в этом отношении превзошел все другие

европейские поселения в Новом Свете: к началу 1640–х

годов его жители говорили уже на восемнадцати

языках, что послужило основанием для

космополитического будущего великого–города.

Голландцы пытались закрепиться и в долине реки

Коннектикут, ущемляя интересы английских

колонистов. Карл II Английский решил проучить

голландцев, выдвинув претензии на их земли в Америке

в связи с тем, что они якобы были закреплены за

английской короной еще Джоном Каботом. В 1664 году

английская эскадра принудила губернатора

голландских колоний к капитуляции. Новая Голландия

была подарена брату английского короля герцогу

Йоркскому, в честь которого Новый Амстердам был

переименован в Нью–Йорк. Одновременно англичане

вытеснили из Америки и шведов, претендовавших на

земли вокруг залива Делавэр.

В 1733 году в Северной Америке появилась

тринадцатая английская колония, Джорджия,

названная в честь короля Англии Георга II. Ее

основателем стал известный филантроп генерал

Джеймс Оглторп (1696–1785), прославившийся своей

борьбой за гуманизацию условий содержания

преступников в английских тюрьмах. Прежде всего он

заботился о тех, кто попал в тюрьму за долги. Именно

таким людям он решил дать возможность начать жизнь

сначала в Америке. Болотистые земли Джорджии

подходили для выращивания риса, однако в течение

десяти лет губернаторства Оглторла в колонии не было

рабов, необходимых для работы на плантациях,  — они

появились после его отъезда в Англию. Оглторп делал

ставку на усердный труд, который должен был

способствовать исправлению единожды оступившихся



людей. Он также заботился об экономическом

процветании колонии и организовал в Джорджии

производство шелка. Испанцы были крайне недовольны

появлением нового колониального поселения англичан,

и в 1742 году Оглторпу пришлось отражать их

нападение из Флориды. Джорджия развивалась гораздо

медленнее остальных английских колоний в Америке,

однако она играла очень важную роль, защищая земли

Каролин от вторжений владевших Флоридой испанцев.

И все же в это время основной соперницей Англии в

Новом Свете стала не Испания, а Франция. Франция

занялась поисками северо–западного морского пути в

Азию в 1524 году. Тогда же находившийся на

французской службе итальянский мореплаватель

Джованни Веррацано (1480–1527) достиг берегов

Северной Америки. В 1534 году экспедиция Жака

Картье (1491–1557) исследовала район залива Святого

Лаврентия, а в 1535 году он же поднялся вверх по

течению реки Святого Лаврентия до места, где

впоследствии вырос Монреаль. Третья экспедиция

Картье в 1541 году подтвердила, что обследованные им

земли богаты пушными зверями и способны принести

Франции солидный доход. Однако колонизацию Канады

Пришлось отложить, так как Франция погрязла в

религиозных войнах между католиками и гугенотами.

Процесс возобновился только после их завершения в

1598 году. Отцом Новой Франции принято называть

Самюэля де Шамплейна (1567–1635), который в 1604

году основал колониальное поселение в Канаде, в 1605

году — Пор–Рояль в Новой Шотландии, а в 1608 году —

Квебек. Шамплейн тщательно исследовал территорию

Юго–Восточной Канады, эффективно отбивал атаки

индейцев из племени ирокезов и обзавелся союзниками

из числа других индейских племен, враждебных

ирокезам. При нем французские миссионеры

устремились к берегам Канады, чтобы обратить



дикарей в истинную веру. Иезуит Жак Маркетт (1637–

1675) совместно с торговцем мехами Луи Жолиетом

(1645–1700) исследовали берега реки Миссисипи,

доказав, что существует водный путь, соединяющий

реку Святого Лаврентия с Мексиканским заливом. Их

исследования продолжил французский путешественник

Робер де Ла Саль (1643–1687), в 1682 году

спустившийся по Миссисипи от Великих озер до ее

устья и объявивший окружающую его область

французским владением Луизиана, названным в честь

короля Людовика XIV.

Таким образом, к началу XVIII века наметилось

стремление французов увеличить свои американские

владения путем захвата внутренних областей материка,

что поставило бы преграду для роста прибрежных

английских колоний в западном направлении. Назревал

серьезный политический конфликт.

В XVIII веке соперничество между Великобританией

и Францией, как ведущими европейскими державами,

обострилось. В период с 1689 по 1763 год эти страны

четырежды воевали друг с другом, и каждая война в

Европе сопровождалась вооруженными столкновениями

в американских колониях. Война Аугсбургской лиги

(1688–1697) для английских американцев превратилась

в Войну короля Вильгельма (1689–1697), война за

Испанское наследство (1701–1713) стала для них

Войной королевы Анны (1702–1713), в ходе которой

английские колонисты захватили французскую Акадию

(Новую Шотландию), а по мирному договору,

подписанному в Утрехте, получили от французов также

Ньюфаундленд и территорию Гудзонова залива. Война

за Австрийское наследство (1740–1748) в Америке стала

Войной короля Георга (1744–1748). В ходе этой

кампании англичане овладели французской крепостью

Луисбург, контролировавшей подступы к реке Святого

Лаврентия, однако по мирному договору Луисбург



отошел обратно к французам. Английские колонисты

тяжело переживали эту потерю, считая себя

преданными метрополией. Последний англо–

французский конфликт в Америке совпал по времени с

Семилетней войной (1756–1763) в Европе и завершился

решительной победой англичан, получивших контроль

над Канадой и всеми территориями к востоку от реки

Миссисипи. Единственным владением Франции в

Америке осталась Луизиана.



Борьба за независимость 

К окончанию «войны с французами и индейцами»,

как называли Семилетнюю войну английские

колонисты, описывая те вражеские силы, с которыми им

пришлось сражаться, стало очевидным, до какой

степени американцы отдалились от метрополии.

Жителям английских колоний казалось, что английское

правительство совсем не интересуется их проблемами,

занимаясь лишь откачкой доходов из Нового Света.

Особенно их возмущали вводимые при Георге III

торговые ограничения: колониям приходилось закупать

чужие и продавать свои товары только через

Великобританию, обогащавшуюся на этом

посредничестве. Противоречия между колониями и

метрополией резко обострились в середине 1760–х

годов, доведя Англию и ее американских подданных до

открытого военного столкновения.

В 1763 году британский парламент принял законы о

судоходстве, по которым товары могли ввозиться и

вывозиться из английских колоний в Америке только на

британских судах. Это лишало колонистов возможности

выбора, превращая английских судовладельцев в

монополистов, диктующих им свои цены. Кроме того,

все предназначенные для колоний товары должны были

грузиться в Англии, независимо от того, откуда их

везли. Тем самым на колонистов возлагалась

обязанность платить метрополии за посреднические

услуги. Цена доставляемых в Америку товаров

возрастала и потому, что за них приходилось платить

двойную пошлину — при ввозе в Англию и при ввозе в

ее колонии.

В 1764 году парламент принял так называемый

закон о сахаре, вменявший колонистам в обязанность



выплачивать еще и дополнительный налог за ввезенные

в Америку сахар, вино и некоторые другие товары. В

колониях свирепствовали королевские сборщики

налогов, бдительно осматривавшие все корабли,

бросавшие якорь в гаванях американских портовых

городов. Если на борту обнаруживался скрытый от

налогообложения товар, дело могло дойти до

конфискации судна. Страсти в колониях накалялись, а

протест против произвола властей привел к

стремительному росту контрабанды.

Год спустя интересы колонистов еще раз были

ущемлены принятием акта о гербовом сборе, по

которому американцы должны были платить налог при

приобретении любой печатной продукции — от книг до

игральных карт — или оформлении любого

официального документа. В знак уплаты налога на

издание или бумагу наклеивалась гербовая марка.

Колонисты не возражали против налогов вообще и

готовы были платить их регулярно, однако они считали,

что при введении новых податей должно учитываться и

их мнение. В том же 1765 году 27 депутатов от девяти

колоний собрались в Нью–Йорке, составив и отправив

королю и парламенту петицию об отмене закона о

гербовом сборе. И закон был действительно отменен, но

не потому, что правительство устыдилось его

несправедливости. Задетые за живое новым

неоправданным побором, американцы начали выражать

свое недовольство в открытой, агрессивной форме.

Особенной решительностью отличались жители

Бостона, где толпы обозленных горожан вламывались в

конторы, торговавшие гербовыми марками, учиняли в

них погромы, а их владельцев подвергали характерной

американской гражданской казни: обмазывали горячей

смолой и обваливали в перьях, а затем с улюлюканьем

таскали по улицам, выставляя их на всеобщее



посмешище. В таких условиях желающих торговать

гербовыми марками попросту не оказалось.

Бостонцы особо отличились и 16 декабря 1773 года,

когда в их порт вошли три британских судна с грузом

индийского чая. Около 7 тысяч человек высыпали им

навстречу, протестуя против того, что по милости

правительства метрополии им необходимо будет

платить за этот товар больше, чем если бы они сами

доставили его из Индии, Бостонцы требовали, чтобы

корабли с чаем убирались обратно в Англию, но их волю

в очередной раз проигнорировали. Тогда вечером, под

покровом сумерек, группа молодых горожан,

переодетых в костюмы индейцев–могавков, пробралась

на эти корабли и сбросила тюки с чаем в бостонскую

гавань. «Бостонское чаепитие» стало прологом к

Американской революции, как в англоязычных странах

называют войну американских колоний Англии за

независимость от метрополии.

Британское правительство было исполнено

решимости покарать бунтовщиков, и через несколько

недель гавань бостона была блокирована английской

военной эскадрой, намеренной держать осаду до тех

пор, пока колонисты не уплатят стоимость

погубленного чая. Однако закрытие бостонского порта

укрепило решимость американцев бороться за свои

права. Предвидя беспорядки, правительство

распорядилось усилить военный гарнизон Бостона

двумя полками из Галифакса, однако Бостон и впредь

оставался одним из главных очагов напряженности в

отношениях между метрополией и колониями.

Ненавистные дискриминационные постановления

британского парламента в Америке называли

«невыносимыми». К их числу был отнесен и закон о

провинции Квебек (1774), больно задевший чувства

английских колонистов, особенно на фоне событий в

Бостоне. Этот акт регулировал положение канадских



французов, после 1763 года оказавшихся на

территориях, принадлежащих Британии. Французам

гарантировались свобода вероисповедания и

возможность соблюдать национальные традиции.

Поблажки католикам раздражали колонистов–

протестантов, но это было ничто по сравнению с тем

гневом, который вызвало У всех английских колоний

решение британского правительства о фактически

двукратном расширении территории Квебека за счет

прирезки к ней земель не только на северо–востоке, но

и на юго–западе, так что южная граница пролегла

теперь по реке Огайо. Трудно было избавиться от

впечатления, что метрополия готова

благодетельствовать чужакам и притеснять своих.

Английские колонисты горячо сочувствовали

бостонцам и всем жителям Массачусетса, страдавшим

из–за блокады бостонского порта. Повсюду в колониях в

знак солидарности были приспущены государственные

флаги. Кроме того, колонии решили поделиться с

Массачусетсом продовольствием — даже далекая

Южная Каролина поставила им рис. Сложившееся

положение было решено обсудить на общем собрании

представителей английских колоний, и с 5 сентября по

26 октября 1774 года в Филадельфии заседал

Континентальный конгресс, в работе которого

участвовали 55 депутатов от всех колоний, кроме

Джорджии. Депутаты выработали ряд важных

документов, намереваясь добиваться для колоний

права самоуправления. Эта идея излагалась в

«Декларации прав», а также в обращениях к королю,

народу Британии и жителям самих колоний. Кроме того,

в знак протеста против блокады Бостона было решено

объявить торговый бойкот метрополии. И американцы

стойко держали его, не покупая английских товаров и

не продавая своих товаров англичанам; нарушителей



ждали уже ставшие традиционным наказанием смола и

перья.

Британское правительство с негодованием

отказалось рассматривать вопрос о предоставлении

самоуправления заокеанским колониям, и американцы

начали готовиться отстаивать свои права с оружием в

руках. Главные арсеналы колонистов находились в

массачусетских городках Лексингтон и Конкорд.

Подозревая о мятежных намерениях населения,

командующий британским военным гарнизоном в

Бостоне решил захватить эти склады оружия, пока

бунтовщики не пустили его в ход. Об этих планах

случайно узнал житель Бостона Пол Ревир (1735–1818).

Он был сугубо штатским человеком, серебряных дел

мастером, но в ночь на 18 апреля 1775 года в нем

проснулся истинный герой. Оседлав коня, он проехал по

городкам к северу от Бостона, предупреждая жителей о

грозящей опасности. Благодаря Ревиру (его подвиг был

воспет американским поэтом Генри Лонгфелло в

стихотворении «Скачка Пола Ревира») бунтовщики

успели подготовиться к встрече с королевскими

войсками. Ревир стал национальным героем, и до сих

пор в Бостоне сохранился его дом, ставший музеем.

Когда 19 апреля солдаты в красных мундирах прибыли

в Лексингтон, местные ополченцы отказались покинуть

арсенал, и регулярные войска прибегли к оружию. От их

пуль погибли восемь человек, еще несколько получили

ранения. Выстрелы в Лексингтоне стали началом

ожесточенной войны между колониями и метрополией.

После расстрела непокорных в Лексингтоне

британский отряд направился к Конкорду, куда уже

дошли известия о кровопролитии. Местные жители

набросились на солдат с такой яростью, что те

дрогнули и с позором отступили к Бостону, потеряв

около 70 человек убитыми и более 200 человек

ранеными. Наступило короткое затишье, но все



понимали, что скоро грянет буря: метрополия не могла

оставить безнаказанной дерзость, проявленную ее

заокеанскими подданными.

По всем исчислимым показателям перевес в этой

войне был на стороне метрополии. Британия имела 50–

тысячную регулярную армию и деньги, чтобы

воспользоваться услугами иностранных наемников: для

ведения войны с колониями Англия поставила под

ружье около 30 тысяч гессенских немцев. И даже в

самой Америке на стороне метрополии выступили около

50 тысяч верных королю колонистов и некоторые

индейские племена, обрадованные возможностью

свести счеты с бледнолицыми притеснителями.

Колонисты, из которых лишь немногие приобрели опыт

военных действий во время англо–французского

колониального конфликта, могли рассчитывать только

на собственные силы. Их единственным ресурсом были

негры, в основном рабы, которым обещали

освобождение за участие в военных действиях. В

большинстве своем чернокожие невольники были

ненадежными бойцами, и около половины этого

воинства (свыше 5 тысяч человек) стали дезертирами.

Многие негры, спасаясь от рабства, перебегали на

сторону англичан и впоследствии покинули Америку

вместе с ними. Однако мужества и решительности

отстаивать свои права колонистам было не занимать.

Победа метрополии над колониями почти не

вызывала сомнений. Между тем обстоятельства не

позволили Британии обрушить всю свою военную мощь

на заокеанских бунтовщиков. Обострение положения в

Ирландии и ожидание подвоха со стороны Франции,

которая, потерпев поражение в Семилетней войне, не

упустила бы случая поквитаться с англичанами, если бы

их основные войска отправились в Америку, требовали

от Британии осмотрительного распоряжения своими

военными ресурсами. Кроме того, в самой Англии



бытовало убеждение о недопустимости военного

конфликта, в котором одна часть народа сражалась бы

с другой, — англичане видели в американцах таких же

потомков англосаксов, как и они сами. Фактически же

за военную карательную операцию выступали только

сторонники партии тори, а виги, напротив, открыто

приветствовали действия колонистов, считая, что в

Америке идет борьба в том числе и за свободу самой

Англии от произвола королевской власти. Моральная

поддержка части населения метрополии была очень

важна для колонистов. В конце концов ударной силой

английской королевской армии в Америке стали

гессенцы.

Задача войск короля была не из легких. Им

предстояло сражаться почти в пяти тысячах километров

от Британии. Сюрпризы погоды не позволяли надеяться

на их бесперебойное снабжение продовольствием и

боеприпасами. В довершение всех бед британские

военачальники оказались бездарными и беспомощными,

тем более что приказы из Лондона шли месяцами и

доходили до армии тогда, когда оперативная

обстановка неузнаваемо менялась. Кроме того,

американская война была непохожа на европейские

кампании. В традиционной войне войска стремились

завоевать главные города противника, особенно

столицу, после чего можно было диктовать

побежденному врагу свои условия. В американских же

колониях не было ни крупных городов, ни населенного

пункта, который можно было бы назвать сердцем этих

территорий. Поэтому королевским войскам пришлось

сражаться с колонистами на территории в полтора

миллиона квадратных километров.

Кровопролитие в Лексингтоне и Конкорде заставило

около 20 тысяч американцев встать под ружье, и эти

вооруженные мушкетами ополченцы с успехом

блокировали гарнизон Бостона. Тем временем 10 мая



1775 года собрался Второй континентальный конгресс,

на котором были представлены уже все тринадцать

колоний. Депутаты все еще надеялись по–хорошему

договориться с правительством метрополии, но в то же

время приняли решение начать сбор денег для

создания собственных армии и военно–морского флота.

Возможно, одним из самых важных решений

Континентального конгресса было назначение

виргинского плантатора Джорджа Вашингтона (1732–

1799), обладавшего военным опытом, накопленным в

период англо–французского колониального конфликта,

главнокомандующим американским ополчением.

Вашингтону было поручено руководить осадой Бостона.

Этот судьбоносный выбор был, однако, сделан не

потому, что в Вашингтоне увидели прирожденного

лидера. Скорее, население других колоний беспокоило

наличие весьма большого вооруженного ополчения в

Массачусетсе, а Вашингтон был человеком со стороны и

представлял самую крупную и самую густонаселенную

колонию. Кроме того, это был человек обеспеченный,

еще более увеличивший свое состояние благодаря

удачной женитьбе (его жена Марта (1732–1802) была

дочерью богатого виргинского плантатора и

унаследовала крупное состояние от первого супруга) и

совершенно не походивший на авантюриста,

преследующего корыстные цели.

Считая себя подданными британского короля,

отряды колонистов уже в мае 1775 года захватили в

плен британские гарнизоны в Тикондероге и Краун–

Пойнте. Так у колонистов появились пушки и порох,

необходимые для осады Бостона. В июне они дали

британцам бой в окрестностях Бостона у холма Банкер–

Хилл. Запасы пороха у колонистов были столь

ограниченны, что один из офицеров–ополченцев Уильям

Прескотт дал команду стрелять только наверняка,

подпуская к себе врагов так близко, что можно было бы



«увидеть белки их глаз». В конце концов колонистам

все же пришлось отступить, но они сумели нанести

противнику серьезный урон, доказав, что при наличии

боеприпасов они способны противостоять регулярным

войскам. Тогдашний французский министр иностранных

дел заметил, что, одержи британцы еще две такие же

победы над колонистами, в Америке не останется

британских солдат.

Узнав о сражении при Банкер–Хилле, в августе 1775

года Георг III официально провозгласил американских

колонистов бунтовщиками, и именно тогда было

принято решение об отправке в Америку гессенцев. Эта

новость встревожила американцев, так как за

гессенцами водилась слава кровожадных и умелых

вояк. Они действительно умели сражаться, но, как и

всякие наемники, больше беспокоились о плате за свои

услуги. Американцы нашли эффективный способ борьбы

с ними, переманив часть немцев на свою сторону

обещанием предоставить им земли, и в итоге многие из

них так и остались жить в Новом Свете.

Осенью двухтысячная американская армия смело

вторглась на территорию Канады. Лидеры

взбунтовавшихся колоний рассчитывали, что

недовольные своей зависимостью от британской короны

французы окажут им поддержку в борьбе с

метрополией. Эта военная операция свидетельствовала

об изменении характера военных действий

американцев: теперь они уже не только защищали свои

интересы, но и перешли в наступление. Отряд под

командованием генерала Ричарда Монтгомери,

ирландца, прежде служившего в британской армии,

сумел захватить Монреаль. Объединившись с отрядом

генерала Бенедикта Арнольда, Монтгомери попытался

взять и Квебек, однако 31 декабря 1775 года

колонистам пришлось отказаться от этого намерения.

Монтгомери погиб при штурме Квебека, а Арнольд



получил ранение в ногу. Остатки армий отступили.

Оборванные, измученные, участники канадского похода

были доведены до необходимости утолять голод, грызя

кожаные подметки сапог. Надежды на поддержку

населения провинции Квебек лопнули: местные жители

были вполне удовлетворены тем, как отнеслось к ним

британское правительство.

В марте 1776 года колонистам удалось добиться

большого успеха в Бостоне: местный гарнизон

вынужден был окончательно покинуть город, а вместе с

ним бежали и наиболее влиятельные из американских

сторонников короля (день эвакуации до сих пор

ежегодно отмечается бостонцами).

Война за независимость знала множество примеров

массового и личного героизма. В этой войне, например,

принимали участие многие американские женщины.

Они сопровождали в походах своих мужей и сыновей,

готовили еду, обстирывали солдат, а иногда и занимали

их место на боевых позициях. Одной из героинь Войны

за независимость США стала Мэри Хейз. Она повсюду

следовала по дорогам войны за своим мужем–

артиллеристом, отважно подносила кувшины с водой на

передовые позиции, а когда в сражении при Монмуте ее

супруг Джон получил ранение, бесстрашно заняла его

место в артиллерийском расчете.

Сочувствуя делу свободолюбивых американцев,

некоторые европейцы отправлялись за океан, чтобы

оказать реальную поддержку мятежным колониям.

Французскому офицеру маркизу де Лафайету (1757–

1834) было всего двадцать лет, когда он предоставил в

распоряжение Конгресса свою шпагу и привезенный им

в Америку отряд наемников. Способности отважного

молодого человека высоко оценил Вашингтон,

сделавший Лафайета членом своего штаба и по–

дружески привязавшийся к нему.



В южных колониях американцы также достигли

ощутимых результатов. В феврале 1776 года они

разбили полуторатысячный отряд королевских солдат в

сражении при Мур–Крике (Северная Каролина), а в июне

дали достойный отпор эскадре, вошедшей в гавань

Чарльстона. Колонисты, однако, также несли потери.

Страдали не только ополченцы, но и мирные жители:

войска короля предали огню несколько населенных

пунктов, в том числе городки Норфолк и Фолмаут.

Жестокость армии метрополии вызвала ответную

реакцию. Важную роль в развитии последующих

событий в Америке сыграл и памфлет «Здравый смысл»,

опубликованный в 1776 году и разошедшийся в 120

тысячах экземпляров. Его автором был Томас Пейн, в

прошлом — английский подмастерье, в 1775 году

перебравшийся в поисках лучшей доли за океан. В

памфлете предлагалось сопоставить размеры

метрополии и ее американских колоний, а затем решить

еще одну задачку: указать примеры, в которых бы

большее подчинялось меньшему. Вывод напрашивался

однозначный: претензии маленькой Британии на власть

над обширными территориями в Новом Свете

противоречат здравому смыслу.

7 июня 1776 года депутат Континентального

конгресса в Филадельфии Ричард Генри Ли заявил, что

«Соединенные колонии являются и по праву должны

быть свободными и независимыми государствами».

Остальные депутаты поддержали это мнение и после

недолгих дебатов и внесения некоторых поправок 4

июля 1776 года единодушно утвердили текст

«Декларации независимости», составленный Томасом

Джефферсоном (1743–1826). В этом документе давалось

подробное обоснование причин, по которым

американцы выдвигают требование независимости,

поэтому иногда «Декларацию» именуют «Объяснением»

Джефферсона. В «Декларации» говорится, что Бог



создал всех людей равными, наделив их

неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и

стремление к счастью, и именно эти права призваны

обеспечивать правительства стран. Однако если

правители пренебрегают своими обязанностями, народ

имеет право свергнуть их и установить ту власть,

которая будет способствовать его процветанию. В

восемнадцати последующих параграфах обстоятельно

перечисляются преступления британского монарха: он

отказывался утверждать законы, которые могли бы

принести благо его подданным, не издавал законы,

которые могли бы улучшить жизнь людей на

подвластных ему территориях, препятствовал

отправлению правосудия, превращая судей в покорных

ему марионеток, раздул бюрократический аппарат,

паразитирующий за счет рядовых подданных империи.

Самая главная вина короля заключалась в том, что он

повел войну с собственным народом, вынудив этот

народ к проявлению неповиновения. Он отверг

почтительные петиции американских колонистов,

превратившись в тирана для своих подданных. Поэтому

тринадцать американских колоний отвергают его

власть, провозглашая себя свободными и независимыми

штатами, т. е. государствами (слово «штат» происходит

от английского state, прочитанного на немецкий лад, —

когда оно входило в русский язык, в нашей стране не

слишком были знакомы с английскими правилами

чтения). В «Декларации независимости» применительно

к английским колониям в Америке впервые было

употреблено название Соединенные Штаты Америки.

День принятия «Декларации независимости» стал днем

рождения США.

В 1776 году Второй континентальный конгресс

также принял решение о создании Конгресса как

законодательного органа нового государства,



формирующегося на основе выборов, проводимых в

каждом штате.

После эвакуации из Бостона главные британские

силы сконцентрировались в Нью–Йорке, куда в июле

1776 года подошла огромная британская эскадра, в

которую входило около 500 кораблей с 35 тысячами

солдат на борту. Такого огромного войска Америка еще

не видела.

Главнокомандующий Вашингтон мог

противопоставить ему лишь около 18 тысяч плохо

обученных волонтеров. Неудивительно, что летом и

осенью американская армия потерпела серию тяжелых

поражений в районе Нью–Йорка и Вашингтону пришлось

отступить на юг, в штат Нью–Джерси. Королевские

войска генерала Уильяма Хоу не разбили американцев

наголову только из–за бездарности командующего,

который больше заботился о развлечениях и

удовольствиях, чем о порученном ему деле. Заставив

Вашингтона отступить за реку Делавэр, уверенный в

своей скорой победе Хоу намеревался спокойно

провести зиму в приятной компании, отложив ведение

военных действий против мятежников до весны. Ему и в

голову не приходило, что 26 декабря 1776 года остатки

обескровленной армии Вашингтона сумеют

переправиться через реку Делавэр, на которой уже

начался ледостав, и напасть на британский гарнизон в

Трентоне, мирно почивавший после веселого

празднования Рождества. В ходе этой операции

американцы захватили в плен около тысячи гессенских

наемников. Неделей позже Вашингтон так же

неожиданно обрушился на английский гарнизон в

Принстоне. Эти военные успехи спасли американцев от

окончательного поражения в войне. Однако им

пришлось смириться с тем, что Нью–Йорк пока остался в

руках англичан.



Лондонские стратеги, планируя кампанию 1777

года, намеревались взять под полный контроль долину

реки Гудзон. В случае удачи им удалось бы расколоть

колонии пополам, отрезав Новую Англию и облегчив

себе задачу дальнейшего разгрома колонистов. Этим

планам не удалось осуществиться, но к концу 1777 года

англичане сумели взять Филадельфию, нанеся

Вашингтону два последовательных поражения при

Брендивин–Крик и Джермантауне. Довольный тем, как

развиваются события, генерал Хоу почил было на

лаврах, приятно проводя время в Филадельфии и вновь

недооценив противника. Между тем американцы не

собирались складывать оружие. Более того, они начали

активный поиск союзников, которые помогли бы им в

борьбе с бывшей метрополией. С этой целью в Париж

был направлен Бенджамин Франклин (1706–1790),

который, узнав о падении Филадельфии, остроумно

заметил, что это не Хоу захватил город, а город

захватил его.

Армия Вашингтона вынуждена была встать на

зимние квартиры в 20 милях к северо–западу от

Филадельфии, в местечке Валли–Фордж, где

продолжала страдать от холода и голода. Лишения,

которые терпели американцы, не помешали им

посвятить зиму улучшению своей военной подготовки, и

к весне в распоряжении Вашингтона оказалось гораздо

более боеспособное войско. Этому в немалой степени

способствовал сражавшийся на стороне американцев

немецкий барон Фридрих фон Штейбен. Тем временем

на севере штата Нью–Йорк другой отряд американцев,

под командованием генерала Гейтса, 17 октября 1777

года одержал крупную победу под Саратогой над

королевскими войсками под командованием генерала

Бургойна. Героем битвы за Саратогу стал и

американский полководец Бенедикт Арнольд,



впоследствии, однако, запятнавший себя

предательством, перейдя на сторону британцев.

Битва под Саратогой стала переломной точкой в

истории американской Войны за независимость. После

понесенного в ней британцами поражения лондонский

парламент запоздало решил удовлетворить все те

просьбы, с которыми ранее обращались к властям

метрополии американские колонисты. Колониям

обещали, однако, самоуправление, а не

государственный суверенитет. Готовность Британии

идти на уступки, в свою очередь, ускорила подписание

франко–американского военного союза. Если бы

Британии удалось помириться с колониями, они могли

бы объединиться и захватить французские владения в

Вест–Индии с их приносившими большие доходы

плантациями сахарного тростника. Такое развитие

событий представлялось более чем вероятным, так как

за счет захвата этих территорий Британия могла бы

компенсировать расходы, связанные с ведением

военных действий против собственных колоний. Если

ранее посланник США во Франции Франклин не мог

добиться поддержки для своей страны, то после

Саратоги французы стали гораздо сговорчивее и в 1778

году пошли на подписание франко–американского

соглашения, по которому Франция обязывалась воевать

на стороне США до тех пор, пока не исчезнет угроза их

свободе и независимости и не будет подписан

соответствующий договор с общим врагом.

Поддержка Франции была необходима

американцам, но особой радости союз с ней не вызывал:

французы были старыми врагами англосаксов, слишком

памятными оставались еще события англо–французской

войны 1756–1763 годов, да и принадлежность

большинства французов к католической церкви, в то

время как большинство американцев были

протестантами, не внушала особого энтузиазма. Тем не



менее вскоре после подписания франко–американского

союза на карте Кентукки появился городок Луисвилл,

названный в честь французского короля Людовика XVI.

В 1778–1783 годах американцы получили от Франции

огромные денежные суммы, оружие, практически весь

свой военно–морской флот; кроме того, на стороне США

сражалась почти половина французской регулярной

армии.

Вслед за Францией в 1779 году в войну против

Англии вступила и Испания, также не желавшая

упустить случай укрепить свои позиции в Новом Свете.

Объединенный франко–испанский флот, численно

превосходивший британский, добился господства на

море, крайне затруднив поставку продовольствия и

оружия воюющей в Америке армии короля. В новых

условиях американцев поддержали и другие

европейские страны, заинтересованные в ослаблении

Британии. В 1780 году по инициативе российской

императрицы Екатерины II ряд европейских государств

объявил «вооруженный нейтралитет», направленный

против Британии. В 1782 году в войну против

Великобритании вступила Голландия.

Британия могла эффективно бороться со

взбунтовавшимися колониями, но она была бессильна

одновременно вести войну с таким числом государств.

Осенью 1781 года основная американская армия

Британии под командованием лорда Корнуоллиса была

прижата к побережью Виргинии превосходящей по

численности американской армией. Положение

британцев было безвыходным, так как побережье было

одновременно блокировано французскими военными

кораблями. В результате 19 октября Корнуоллис

признал свое поражение. Эта победа американцев

предопределила исход войны, хотя боевые действия в

Новом Свете продолжались еще в течение года. В 1782

году измотанная войной Британия была вынуждена



согласиться на переговоры и в 1783 году пошла на

подписание Парижского (Версальского) мирного

договора. Со стороны США его архитекторами были

Бенджамин Франклин, Джон Адамс (1735–1826) и Джон

Джей (1745–1829).

Бывшая метрополия полностью признала

независимость Соединенных Штатов. В свою очередь,

американцы обязывались не чинить притеснений

сторонникам короля и вернуть принадлежавшую им

собственность, а также выплатить старые долги

бывшей метрополии. Вопреки ожиданиям лондонских

политиков последние обязательства не были

соблюдены в полной мере.

Так завершилась Война за независимость

Соединенных Штатов Америки, в которой европейские

королевства поддержали республику в ее борьбе

против монархии. По окончании войны в выигрыше

остались только американцы. Ни Франции, ни Испании

не удалось усилить свои позиции в Новом Свете.

Франция была разорена войной, и радость мщения за

поражение 1763 года была отравлена хроническим

дефицитом государственного бюджета, что наряду с

вольнолюбивыми настроениями, проникшими в страну

из Америки, привело в конечном итоге к Великой

французской революции (1789). Британия пострадала

больше всех: она лишилась огромной территории в

Новом Свете, и англичане так и не простили королю

Георгу III национального позора, обрушившегося на них

в его царствование из–за его политической

недальновидности и глупого упрямства.

Два года спустя после подписания мирного

договора Соединенные Штаты направили в

Великобританию своего посла, Джона Адамса. Он был

вежливо принят Георгом III, однако своего посла в США

бывшая метрополия направила только в 1791 году.



Принятие Конституции США 

После победы в Войне за независимость колонии,

превратившиеся в независимые государства, упивались

обретенной свободой, и из–за разгула демократии

возникла реальная угроза сползания молодых

государств к анархии. Конгресс не был и попросту не

мог быть могущественным органом централизованного

управления союза колоний, между тем было очевидно,

что для поддержания стабильности Америке необходим

сильный федеральный центр. Поэтому члены Конгресса

вскоре после провозглашения независимости

Соединенных Штатов приступили к подготовке законов,

которые бы регулировали жизнь в освободившихся

колониях и не дали бы развалиться сложившемуся

союзу штатов. Так началась работа над созданием

Конституции США.

Прообразом Конституции США стал документ под

названием «Фундаментальные положения», принятый в

1639 году в колонии Коннектикут. Подобные

законодательные уложения, регулировавшие жизнь

поселенцев, принимались и в других английских

американских колониях. После провозглашения

независимости каждый из штатов обзавелся

собственной конституцией — так в мае 1776 года

посоветовал им Конгресс. В революционном запале

некоторые штаты намного опережали время. Так,

памятуя о героических подвигах женщин во время

войны, а также следуя духу и букве «Декларации

независимости», утверждавшей равенство всех людей,

в штате Нью–Джерси женщинам даже предоставили

право голоса.

В этих основных законах штатов было много общего

— в них содержались декларации о правах, гарантии



долгожданных свобод, в большинстве документов

предполагалось проведение ежегодных выборов в

законодательное собрание штата, все они

свидетельствовали о том, что на данном этапе

освободившиеся колонии недооценивали роли судебной

и особенно исполнительной власти. В большинстве

случаев наблюдалась тенденция к диктатуре

законодателей и принижению роли выборных

губернаторов, что не могло не тревожить

здравомыслящих американцев, чье мнение выразил

Томас Джефферсон (1743–1826), заявивший, что «173

деспота (т.  е. члены законодательного собрания.  — И.

Б., С. С.) неизбежно оказываются такими же

угнетателями, что и один».

Чтобы положить конец опасным тенденциям, по

инициативе Конгресса были разработаны «Статьи

конфедерации», которые были переданы на одобрение

всем штатам и приобрели статус закона в марте 1781

года. По этим законам США жили до 1787 года, хотя в

их текст были внесены некоторые поправки. Конгрессу

предоставлялось право решать вопросы войны и мира,

вести международную политику, улаживать споры,

возникающие между отдельными штатами,

распоряжаться чеканкой денег, организацией почты,

разрешать проблемы с индейцами, осуществлять

управление западными территориями, которые

постепенно заселялись при продвижении поселенцев в

глубь материка. Правительство, заседавшее тогда в

Филадельфии, формировалось на выборной основе,

каждый штат, независимо от своих размеров и

величины населения, обладал в Конгрессе только одним

голосом. Законы принимались, если за них голосовали

две трети штатов, а для внесения поправок в сами

«Статьи конфедерации» требовалось единодушное

одобрение. При огромном количестве обязанностей

Конгресс обладал минимумом полномочий. Он мог



обращаться к штатам с просьбами или рекомендациями,

но приказывать им не мог. У конфедерации не было ни

исполнительной, ни законодательной власти.

Единственным административным главой был

президент Конгресса, избиравшийся ежегодно. Даже

попытка ввести налог с каждого штата на нужды

конфедерации окончилась провалом, и Конгрессу

пришлось довольствоваться добровольными

пожертвованиями штатов. «Статьи конфедерации»

явились прообразом принятой позднее Конституции

США. Этот документ сыграл важную историческую роль,

не дав бывшим колониям превратиться в кучку

маленьких независимых государств и сохранив среди

бывших колонистов дух единства.

21 февраля 1787 года Конгресс принял решение о

необходимости пересмотра «Статей конфедерации», и

25 мая того же года двадцать девять депутатов

Конституционного конвента приступили в Филадельфии

к работе над новой конституцией, продолжавшейся до

17 сентября. Всего для этой задачи было избрано 73

депутата от штатов, но в итоге под текстом

конституции поставили свою подпись 39 человек. Члены

конвента были относительно молоды — их средний

возраст составлял сорок два года. Вместе с тем

старейшим членом этого органа был Франклин,

которому уже исполнился 81 год. Все, кому была

поручена работа над конституцией, пользовались

глубоким уважением соотечественников. Не случайно

Томас Джефферсон, который в это время все еще

находился в Европе, служа посланником США во

Франции, назвал их «собранием полубогов».

Председателем Конституционного конвента

единодушно был избран Джордж Вашингтон,

прославленный «меч революции». Большую роль

сыграли в выработке документа 32–летний Александр

Гамильтон (1755–1804), выступавший за установление



сильной централизованной власти, и 36–летний Джеймс

Мэдисон (1751–1836), которого называют «отцом

американской конституции» и которому принадлежала

основная роль в создании основного закона США.

Мэдисону принадлежит ставшая крылатой фраза: «Если

бы люди были ангелами, не было бы потребности в

каком–либо правительстве». О необходимости крепкой

централизованной власти говорил и Джордж

Вашингтон, считавший, что его современники

придерживаются «слишком хорошего мнения о

человеческой природе», если полагают, будто народ

может обойтись без правительства.

В работе над конституцией не принимали участия

наиболее пылкие из лидеров Американской революции:

помимо Джефферсона в Европе находились Джон Адаме

и Томас Пейн (1737–1809), а Сэмюэл Адаме (1772–1803)

не был избран гражданами Массачусетса. В то же время

от законотворчества самоустранился и один из самых

пламенных поборников самостоятельности штатов

Патрик Генри (1736–1799), отклонив предоставленную

ему Виргинией честь. Члены Конституционного

конвента работали за закрытыми дверями, чтобы

избежать давления со стороны. Это были серьезные,

уравновешенные, состоятельные люди, искренне

радевшие не о собственных выгодах, а о благе страны.

Они были в хорошем смысле слова националистами, а

патриотизм и трезвомыслие заставляли их стремиться к

созданию надежных основ для союза американских

государств.

28 сентября 1787 года проект конституции был

передан на одобрение штатам. Первым конституцию

ратифицировал Делавэр (7 декабря 1787 года), затем —

Пенсильвания (12 декабря 1787 года) и Нью–Джерси (18

декабря 1787 года), в 1788 году — Джорджия (2

января), Коннектикут (9 января), Массачусетс (7

февраля), Мэриленд (28 апреля), Южная Каролина (23



мая), Нью–Хэмпшир (21 июня), Виргиния (25 июня) и

Нью–Йорк (26 июля). Самыми строптивыми оказались

Северная Каролина, одобрившая конституцию 21

ноября 1789 года, и Род–Айленд, неохотно принявший

ее только 29 мая 1790 года.

Передав текст конституции штатам, Конгресс

конфедерации начал понемногу готовиться к передаче

власти новому правительству, сформированному в

соответствии со статьями новой конституции. 13

сентября 1788 года в качестве места пребывания

нового правительства был избран Нью–Йорк, а 10

октября 1788 года Конгресс конфедерации прекратил

свое существование.

В 1791 году к конституции были добавлены десять

поправок, именуемых «Биллем о правах»,

гарантирующих защиту основных прав и свобод любого

американского гражданина правительством

государства.

Конституции США уже более двухсот лет, на

протяжении которых в нее вносились и многие другие

поправки, но принципы государственного устройства,

заложенные в нее в далеком 1787 году, остались

неизменными.



«Отцы–основатели» 

Так в Соединенных Штатах иногда называют всех

тех, кто принимал участие в Войне за независимость,

однако наиболее часто это высокопарное

словосочетание применяется для обозначения

архитекторов независимого государства, в том числе и

тех, кто создал американскую конституцию. Самыми

популярными среди «отцов–основателей» героями

американской истории являются Джордж Вашингтон,

Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон.

Биография Джорджа Вашингтона (1732–1799) уже в

первые десятилетия существования США обросла

легендарными подробностями. Первый президент стал

символом нации, и поэтому понятно желание

американцев превращать Вашингтона из просто

достойнейшего согражданина в безгрешного

праведника.

Отец Вашингтона владел землей по берегам рек

Потомак и Раппааннок. Разбитые на ней табачные

плантации обеспечивали семье безбедную жизнь. Раз в

год к их владениям по Потомаку поднимался

английский корабль, принимавший на борт груз табака

и доставлявший на плантацию все необходимое из

Англии. Жизнь в господском доме была сосредоточена

на делах плантации. Так было по всей Виргинии, где

жилища плантаторов были разделены большими

расстояниями и люди жили довольно изолированно от

событий в большом мире, узнавая о происходящем в

основном от редких гостей.

Вашингтон учился в обыкновенной виргинской

школе. Считается, что он был самым примерным

учеником — сохранились его тетрадки с записями,

сделанными твердым, ровным почерком, который, если



верить легендам, он вырабатывал, многократно

переписывая мудрые изречения. Уже в детстве он

усвоил принципы, которым следовал всю жизнь: быть

всегда честным, не кривить душой, не рубить сплеча,

обдумывать последствия своих поступков, ценить

дружбу, не опускаться до злословия по адресу

отсутствующих, имея мужество высказать критические

суждения в лицо. Вашингтона изображают как

праведника от рождения. Чего стоит одна история о

том, как мальчиком он тайком срубил молодое

вишневое деревцо в отцовском саду, чтобы сделать из

него удочку, а затем не стал отпираться и честно

признался разгневанному отцу в своем проступке.

Может быть, дело обстояло и не совсем так, но та же

легенда свидетельствует о том, что и отец Вашингтона

был человеком незаурядным: он не стал наказывать

сына, но похвалил его за прямодушие и смелость. В

такой семье ребенок мог воспитываться в самых

благоприятных для развития личности условиях.

Американцы убеждены, что Вашингтон был

идеальным ребенком не только в вопросах поведения и

учебы, но и в плане физического развития: еще до

поступления в школу он научился скакать верхом на

лошади и впоследствии считался одним из лучших

наездников, он запросто перебрасывал камешки через

реку Раппааннок и так далее.

В одиннадцать лет Вашингтон потерял отца. Его

будущее казалось не особенно прочным: основная часть

собственности досталась старшему брату Джорджа —

Лоренсу. Юноша подумывал о военной карьере или о

том, чтобы стать моряком. Ему было четырнадцать лет,

когда он решил было осуществить свою мечту и уйти в

море, даже сундучок с его вещами уже был погружен

на корабль, но мать, в последний момент узнавшая о

его плане, была категорически против, и он безропотно

подчинился ее воле.



Большую часть времени Вашингтон проводил в доме

брата в поместье Маунт–Вернон на берегу Потомака.

Лоренс Вашингтон был женат на дочери своего соседа

по поместью Уильяма Фэрфакса и родственнице

крупнейшего виргинского землевладельца англичанина

лорда Фэрфакса, которому принадлежало около пятой

части всех земель в Виргинии. Джордж часто гостил у

соседей, где познакомился с самим лордом,

заинтересовавшимся необычайно серьезным и

рассудительным юношей. Не зная, в сущности, чем на

самом деле он владеет в Америке, лорд Фэрфакс

предложил Вашингтону и его приятелю Джорджу

Уильяму Фэрфаксу, шурину Лоренса, возглавить

небольшой отряд и исследовать земли, лежащие за

горами Блу–Ридж. Это было настоящее приключение, и

молодые люди провели около полутора недель в

походе, исследуя до пятисот акров земли в день. В одну

из ночей, проведенных у походного костра, под спящим

Вашингтоном загорелась соломенная подстилка, и он не

пострадал лишь благодаря бдительности спутников.

Лорд Фэрфакс был очень доволен результатами

экспедиции, а для Вашингтона она стала первым

опытом знакомства с жизнью за пределами школы и

плантаций.

По протекции лорда Фэрфакса губернатор Виргинии

назначил Вашингтона землеустроителем колонии, и за

три года работы на этом посту, размечая границы

земельных владений и порой решая территориальные

споры, Вашингтон проявил себя как ответственный и

честный чиновник. Однако работа у него была отнюдь

не кабинетная: большую часть года он проводил в

разъездах, еще более углубив свое знание

особенностей жизни виргинцев. Он даже познакомился

с индейцами, переняв у них некоторые способы охоты и

усвоив бесшумную индейскую походку.



Боевое крещение Вашингтон получил еще до

англофранцузского колониального конфликта. В

соответствии с королевской хартией, виргинская

колония должна была простираться от океана до

океана, но в то время она лишь осваивала долину реки

Огайо, на которую претендовали и французы, в 1750–е

годы начавшие там строительство фортов. Обладавший

навыками походной жизни, Вашингтон был идеальным

разведчиком, которого виргинские власти направили

для определения численности французских гарнизонов

и выяснения их намерений еще до начала войны. В 1753

году Вашингтон с небольшим отрядом разведчиков

побывал в форте Ле–Беф на притоке реки Огайо,

неподалеку от озера Эри. Французы приняли гостей

любезно. Вашингтон передал коменданту форта

послание губернатора Виргинии и получил ответное

письмо. Во время пребывания в Ле–Бефе виргинцы

установили, что французы заняты строительством

лодок, чтобы по весне спуститься вниз по течению

Огайо. Начиналась зима, и возвращение небольшого

отряда Вашингтона в Виргинию было затруднено.

Поэтому он принял решение предоставить своим людям

спокойно и не торопясь возвращаться домой, а сам

вместе с опытным охотником Кристофером Гнетом

ускоренным маршем двинулся напрямую через леса. По

пути у них произошла стычка с индейцами. Выйдя из

нее победителями, двое смельчаков тем не менее были

вынуждены идти днем и ночью, чтобы оторваться от

краснокожих преследователей. Большая опасность

подстерегала путешественников на реке Аллегани. Они

рассчитывали, что к их подходу она уже покроется

льдом, но ледостав еще только начинался, и по реке

плыли отдельные льдины. Имея при себе лишь

маленький топор, Вашингтон и Гист смогли построить

небольшой плот, чтобы переправиться через реку.

Однако примерно на середине реки плот застрял среди



льдин, и Вашингтон, пытаясь освободиться из затора с

помощью шеста, упал в ледяную воду. Течение на реке

было сильным, и ему с большим трудом удалось

ухватиться за плот. С грехом пополам путники

добрались до островка посередине реки, где провели

ночь. Остается только удивляться, как Вашингтону

удалось не заболеть воспалением легких после

довольно продолжительной ледяной ванны, тем более

что ночью грянул такой сильный мороз, что Гист

отморозил пальцы и на руках, и на ногах. К утру река

покрылась надежным слоем льда, и они благополучно

переправились на другой берег. Последний этап пути

оказался самым легким: набредя на хижину поселенца,

они получили лошадей и благополучно добрались

домой, в кратчайший срок доставив послание

коменданта Ле–Бефа и донесение о строительстве

лодок.

Французы все же построили форт Дюкан в месте

слияния Аллегани и Мононгахелы, где начинается река

Огайо. Виргинцы стали готовиться к войне. В 1754 году

Вашингтон был поставлен во главе отряда из 150

ополченцев, их силами был спешно отстроен форт

Несессити. С нападения французов на эту маленькую

крепость, собственно, и началась колониальная война

между Францией и Англией. Враги имели

четырехкратное преимущество в живой силе, у людей

Вашингтона кончились боеприпасы, и, хотя им

пришлось сдать укрепление, оборонялись они поистине

героически. Война не раз предоставляла Вашингтону

возможность проявить свои исключительные

способности.

Заслуги Вашингтона не были забыты

соотечественниками. В 1769 году он стал членом

Законодательного собрания Виргинии, которое было

созвано противниками того, чтобы находящийся за

тысячи миль от Америки британский парламент издавал



законы, которые определяли бы жизнь людей,

покинувших Британию (в 1774 году новоиспеченный

виргинский парламент был разогнан английским

губернатором колонии). Вашингтона избрали и

делегатом Континентального конгресса, который летом

1775 года назначил его главнокомандующим

американской армией. Статус национального героя,

выигравшего Войну за независимость США,

предопределил избрание Вашингтона председателем

Конституционного собрания (1787), а два года спустя и

первым президентом США. При желании Вашингтон мог

быть избранным на этот пост не только вторично, но и в

третий раз, однако в 1797 году он вышел в отставку,

опубликовав «Прощальную речь» к согражданам,

завещая им не вступать в войны на стороне какого–либо

из государств и беречь страну от раскола, возможного в

связи с возникновением политических партий.

Вашингтон был и остается популярнейшей

личностью в американской истории. Его портрет можно

увидеть на однодолларовой купюре, а профиль первого

президента США украшает монету достоинством в 25

центов. Имя Вашингтона было дано столице

государства, а его день рождения, 22 февраля,

отмечается как национальный праздник.

Один из самых знаменитых граждан Филадельфии,

выдающийся общественный деятель и ученый,

Бенджамин Франклин (1706–1790) подробно рассказал о

первой половине своей жизни в «Автобиографии»,

доведя повествование до 1758 года, т. е. до того, как он

прославился на политическом поприще. Франклин

начал работу над этой рукописью в 1771 году и

продолжал трудиться над «Автобиографией» до конца

своей жизни, но более поздние ее годы так и остались

изложенными в отдельных фрагментах.

Франклин происходил из протестантской семьи и

гордился своими английскими предками, которые,



приняв новую веру в годы Реформации, сохранили ее во

время самых тяжелых испытаний, каким

представлялось протестантам царствование Марии

Кровавой (1553–1558). Его предки жили в деревушке

Эктон в английском графстве Нортхэмптон. Отец

Бенджамина Франклина Джозайя рано женился и

«около 1682 года» (на самом деле — в 1683 году)

перебрался с женой и тремя рожденными в Англии

детьми в Новый Свет из–за того, что в годы

царствования Карла II вышел из епископальной

англиканской церкви и примкнул к пуританскому

течению нонконформистов. В Новой Англии он и его

единоверцы могли свободно следовать своим

религиозным убеждениям. В Бостоне, где осела семья, у

Джозайи родилось еще четверо детей, а после смерти

первой супруги он женился вторично, произведя на свет

еще десять потомков — всего у него было семнадцать

детей. Бенджамин был десятым и младшим сыном этой

огромной семьи, но у него были еще младшие сестры.

Примечательно, что родители Франклина обладали

отменным здоровьем: он не помнил, чтобы они когда–

либо болели, а дожили они до глубокой старости —

отец умер, когда ему было 89 лет, а мать умерла в 85

лет.

Семья была трудолюбивая, и все братья Франклина

подростками были определены в подмастерья, чтобы

овладеть полезными профессиями. Бенджамину

предназначалась несколько иная судьба. Следуя

традиции десятинных пожертвований, отец

намеревался сделать его служителем церкви. В восемь

лет мальчик поступил в школу и с жадностью

набросился на учение. За год он усвоил программу трех

лет обучения и стал первым учеником. Из–за

дороговизны образования отец был вынужден

перевести его в школу грамоты и арифметики мистера

Браунелла, которого Франклин всегда вспоминал с



большой теплотой как человека, по–настоящему

приобщившего его к литературе. Свои успехи в

арифметике Франклин характеризовал как более чем

скромные. Однако и в этой школе ему не суждено было

задержаться надолго. В десятилетнем возрасте отец

забрал сына от мистера Браунелла, сделав его своим

помощником в производстве мыла и свечей. Мальчику

приходилось нарезать фитили для свечей и заливать

воск в формы. Эта монотонная, отупляющая работа не

нравилась Бенджамину, у него зародилась мечта в один

прекрасный день отправиться в путешествие по свету,

и он часто поговаривал о том, чтобы стать моряком.

Отец категорически возражал против таких

романтических планов, но, видя, что утомительная

работа изнуряет мальчика, все же исхитрился обойтись

без него и отправил двенадцатилетнего Бенджамина к

старшему брату Джеймсу, ставшему печатником и

издававшему газету «Вестник Новой Англии».

Тайком от брата, боясь его насмешек, Бенджамин

начал писать статьи для этой газеты и радовался их

публикации, хотя они и выходили без подписи.

Характер у Джеймса был не из легких, и в 1823 году,

после ссоры с братом, Бенджамин убежал от него в

Филадельфию. Несмотря на юный возраст, он уже стал

опытным печатником и в свои 17 лет сумел

зарабатывать себе на жизнь. Он трудился как

одержимый, но, будучи хозяином самому себе, каждую

свободную минуту уделял самообразованию. Обладая

феноменальными способностями, он самостоятельно (!)

выучил французский, испанский, итальянский и

латинский языки, приобрел разносторонние знания и

стал одним из образованнейших людей своего времени.

В 1724–1726 годах он впервые побывал в Англии, а в

1729 году стал единоличным владельцем печатной

мастерской и издателем «Пенсильвания газетт», а еще

три года спустя приступил к изданию ежегодного



«Альманаха Бедняги Ричарда». Верной помощницей

Франклина стала Дебора Рид, на которой он женился в

1730 году. До 1748 года Франклин продолжал

заниматься издательской деятельностью, но это не

мешало ему уделять время и другим полезным делам.

Он основал в Филадельфии первую в Соединенных

Штатах публичную библиотеку (1731), организовал

первую в Америке благотворительную больницу, а

также дискуссионный клуб, позднее превратившийся в

Американское философское общество (1743), создал

Пенсильванский университет (1751). С 1737 по 1753 год

он был почтмейстером Филадельфии, а в 1753–1774

годах исполнял с небольшими перерывами эту

обязанность в масштабах всех североамериканских

британских колоний.

Скромно отзывавшийся о своих математических

способностях, Франклин стал известным физиком–

экспериментатором. Искренняя вера в Бога не мешала

ему исследовать законы, по которым живет природа:

Франклин считал, что мир создан Богом, но все, что в

нем происходит, подлежит рациональному объяснению.

Особенно плодотворными были проведенные им в 1747–

1754 годах опыты по электричеству, отчеты о которых

он отсылал в Лондонское королевское общество.

Впоследствии эти письма были изданы отдельной

книгой «Опыты и наблюдения над электричеством,

проделанные в Филадельфии в Америке Бенджамином

Франклином». Достаточно сказать, что Франклин–

ученый объяснил, как вырабатывается ток в лейденской

банке, ввел обозначение противоположных

электрических зарядов знаками «+» и «-», доказал

электрическую природу молнии и придумал громоотвод.

Франклин исследовал теплопроводность металлов,

распространение звука в разных средах, придя к

выводу, что в воде звук имеет гораздо большую

скорость, чем в воздухе. Его интересовало теплое



океаническое течение, проходящее вдоль восточного

побережья США, которому именно он дал название

Гольфстрим (в русской транслитерации оно несколько

искажено; в английском же языке это название

«говорящее» и обозначает «течение в заливе»). Как

изобретатель Франклин прославился не только

громоотводом. Он предложил взрывать порох с

помощью электрического разряда, придумал лампы

уличного освещения. До сих пор в кораблестроении не

потерял актуальность предложенный Франклином

способ увеличения надежности судов за счет

разделения их внутренней части на автономные отсеки.

Как политический деятель Франклин выдвинулся,

защищая интересы колонии в метрополии, где он

находился с этой целью в 1757–1762 и 1765–1775 годах.

Именно он в 1775 году выступил с инициативой об

отмене рабства и основал движение аболиционистов.

Франклин участвовал в работе Континентального

конгресса и в работе над проектом Конституции США.

Опытный дипломат, он способствовал заключению

франко–американского договора о союзе 1778 года, а

также участвовал в подписании Версальского мирного

договора в 1783 году.

Томас Джефферсон (1743–1826) родился в

аристократической виргинской семье в Шедуэлле. Его

отец прославился тем, что составил первую точную

карту Виргинии, чем Томас Джефферсон всегда очень

гордился. В юности Джефферсон по желанию отца

получил хорошее образование, выучил латынь и

греческий. В четырнадцать лет он осиротел, однако,

став владельцем крупного поместья площадью 2750

акров, мог не беспокоиться о будущем и жить в свое

удовольствие. Юный плантатор в 1760 году уже по

собственной инициативе поступил в Колледж

Вильгельма и Марии в виргинском городе Уильямсбурге.

По окончании колледжа Джефферсон стал юристом.



Как и подобает молодому, образованному и богатому

человеку хорошего происхождения, он вскоре стал

играть заметную роль в политической жизни колонии. В

1869 году его, как и Вашингтона, избрали членом

Законодательного собрания Виргинии. Джефферсон

активно выступал в печати, а за публикацию памфлета,

направленного против короля Георга III, в 1774 году

английские власти объявили его человеком вне закона.

В том же году Джефферсон вошел в нелегальный

Корреспондентский комитет, созданный в Виргинии

накануне Войны за независимость и сыгравший роль

первого самостоятельного правительственного органа

штата после провозглашения независимости. В 1775

году Джефферсона выдвинули депутатом

Континентального конгресса от Виргинии. Звездный час

политика и юриста пробил летом 1776 года, когда по

поручению Конгресса он составил знаменитую

«Декларацию независимости». В ее проекте содержался

параграф об осуждении рабства и работорговли,

отвергнутый Конгрессом.

В 1779–1781 годах Джефферсон был губернатором

родной Виргинии. Горячий поборник гражданских

свобод, он, в частности, добился того, чтобы отделить в

этом штате от государства англиканскую церковь,

которая имела государственный статус, пока Виргиния

была колонией Британии. Впоследствии это произошло

и в масштабах всех Соединенных Штатов, что создало

равенство всех религиозных конфессий. Затем на три с

лишним года Джефферсон удалился от политики, но в

1784 году правительство США назначило его

посланником во Францию, где он работал на

протяжении четырех лет, до самой Великой

французской революции. Во Франции американский

посол углубил свое знакомство с идеями просветителей,

сблизился со многими деятелями Просвещения, войдя в

кружок, собиравшийся в доме вдовы Гельвеция. Горячо



приветствуя революцию во Франции, Джефферсон

активно пытался склонить США к оказанию помощи

молодой Французской Республике. Отказ правительства

Вашингтона послужил поводом для выхода

Джефферсона в отставку.

Вернувшись в Америку, Джефферсон продолжил

свою политическую карьеру. Именно он был

инициатором включения в конституцию «Билля о

правах», именно он стал создателем

антифедералистской партии, которую мы сейчас

называем республиканской. Однако пик его карьеры

еще не был пройден. В 1796 году он стал вице–

президентом США, а с 1801 года, одержав победу на

выборах 1800 года,  — третьим по счету американским

президентом, пробыв на этом посту два срока, до 1809

года. Как президент Джефферсон навсегда вошел в

историю Америки благодаря покупке Луизианы (1803) у

наполеоновской Франции, что в два раза увеличило

территорию тогдашних Соединенных Штатов.

После 1809 года Джефферсон также продолжал

трудиться на благо своей страны. В 1825 году он

основал университет Виргинии. Крупнейший

американский просветитель, Джефферсон был

разносторонне одаренным человеком. В частности, он

увлекался архитектурой и построил для себя дом–

усадьбу Монтиселло — один из наиболее известных

памятников архитектуры эпохи классицизма в Америке.

Несмотря на все свои заслуги, президент

Джефферсон не удостоился чести быть увековеченным

на долларовых банкнотах. Однако его профиль

отчеканен на лицевой стороне пятицентовой монеты, на

обратной стороне которой можно увидеть изображение

Монтиселло. А когда американцы произносят фразу

«Take it easy» («не волнуйся», «смотри на вещи проще»),

они, не задумываясь, повторяют любимую поговорку

Джефферсона.



Молодая Америка 

30 апреля 1789 года Джордж Вашингтон стал

первым президентом Соединенных Штатов. В его

инаугурационной присяге содержалось обязательство

соблюдать положения и защищать конституцию. По

конституции осуществлять исполнительную власть

президенту должен помогать кабинет, члены которого,

министры, именуемые секретарями, отвечают за

определенные сферы деятельности правительства.

Члены кабинета по конституции назначаются

президентом. Наиболее ответственные посты в первом

правительстве Соединенных Штатов заняли нью–

йоркский адвокат Александр Гамильтон (1757–1804),

возглавивший Министерство финансов, и Томас

Джефферсон, ставший первым в истории

государственным секретарем США, в обязанности

которого входило ведение внешней политики

государства.

Избрание Вашингтона произошло всего за две

недели до его вступления в должность. Сам он в это

время находился в своем виргинском поместье Маунт–

Вернон. Будучи крупным плантатором, Вашингтон,

однако, не всегда располагал наличными средствами.

Существует легенда о том, что в самый звездный

момент жизни у него не хватило средств для поездки на

церемонию инаугурации, так что ее пришлось

оплачивать государству. Сама поездка превратилась в

триумфальное шествие любимого национального героя.

На протяжении всего пути от Виргинии до Нью–Йорка,

где проходила церемония, Вашингтона приветствовали

и сопровождали восторженные соотечественники.

Вашингтон глубоко осознавал ту ответственность,

которую он принимает на себя, занимая пост



президента страны. Современники, присутствовавшие

на церемонии, отмечали, что первый президент был

очень серьезен. Одним запомнилось суровое выражение

его лица, другие подметили, что он был взволнован и

смущен. Все сходились в одном: президент в своем

скромном, сшитом в Америке темном шерстяном

костюме и белых шелковых чулках казался

воплощением добродетели. Речь, которую Вашингтон

произнес на церемонии, была очень простой, но

произвела неизгладимое впечатление на

присутствовавших.

У молодого государства не было регулярной армии,

поскольку после победы над войсками короля

главнокомандующий континентальной армией

распустил своих воинов по домам. Теперь же настало

время для создания регулярной армии, и

соответствующее решение было принято 29 декабря

1789 года. Созданием американской армии руководил

первый военный министр США генерал Генри Нокс

(1750–1806), участник Войны за независимость.

В первый же год президентства Вашингтона было

принято решение о проведении всеобщей переписи

населения Соединенных Штатов. Это было необходимо

для того, чтобы соблюсти положение конституции о

порядке формирования палаты представителей в

зависимости от численности населения

соответствующих штатов. По данным переписи 1790

года, в США проживало всего 3 929 625 человек, в том

числе 697 642 раба и 59 557 вольных негров. При

определении числа депутатов от штатов в палате

представителей невольника приравнивали к 3/5 белого

американца. Первенство по количеству населения

держала Виргиния (820 тысяч жителей), в Массачусетсе

и Пенсильвании проживало примерно по 400 тысяч

человек, в два раза меньше была численность

населения в штатах Южная Каролина, Нью–Джерси,



Коннектикут, Нью–Хэмпшир, а замыкали список

Делавэр, Род–Айленд и Джорджия, в каждом из которых

жило менее 100 тысяч человек. Самым крупным

городом страны была Филадельфия (42 тысячи

жителей). Население Нью–Йорка составляло 33 тысячи,

в Бостоне проживало 18, в Чарльстоне — 16, а в

Балтиморе — всего 13 тысяч. При этом горожане

составляли примерно 10 процентов от населения всей

страны, а 95 процентов проживали на территории

между Аллеганскими горами, представляющими собой

западную часть Аппалачей, и побережьем

Атлантического океана.

Уникальность США как государственного

образования заключается в изначальной пестроте

этнического состава проживавших в нем групп

населения. Не говоря о том, что оно состояло из

представителей трех рас — европейцев, африканцев и

индейцев,  — на территории республики жили

представители многих европейских национальностей.

Подавляющее число американцев были потомками

выходцев из Англии. В жилах 400 тысяч человек текла

ирландская кровь (большинство американских

ирландцев были католиками и переселялись в Новый

Свет, спасаясь от религиозных притеснений у себя на

родине), около 260 тысяч имели шотландские корни. В

1790 году в США проживало также около двух тысяч

евреев.

Некоторые этнические группы компактно селились

на относительно небольшой территории. Так, в

Пенсильвании примерно треть населения составляли

этнические немцы, в штате Нью–Йорк проживало 80

тысяч голландцев. В то же время около 19 тысяч

шведов и 9 тысяч канадских французов были довольно

равномерно рассеяны по всем северным штатам США.

Государственным языком США изначально являлся

английский, язык подавляющего большинства



населения. Из–за удаленности от Британии и вклада

иноязычного населения английский, на котором

говорили в Америке, уже в те годы отличался от так

называемого «королевского английского» —

литературной нормы, принятой в Британии.

Молодое государство стремительно росло и

развивалось. В 1790–х годах в США произошло

множество ярких, запоминающихся событий.

1791 год ознаменовался созданием Банка США в

Филадельфии, первого централизованного финансового

учреждения страны. Инициатива создания Банка США

принадлежала Александру Гамильтону. Во главе банка

было поставлено 25 директоров, пятеро из которых

назначались президентом, а остальные являлись

держателями акций.

Банк США стал хранителем государственной казны,

а также занимался эмиссией денег. Американцы всего

на два десятилетия отстали от бывшей метрополии,

создав в 1791 году свою первую фондовую биржу в

Филадельфии. Однако менее чем через год инициатива

перешла к заработавшей 17 мая 1792 года Нью–

Йоркской фондовой бирже, расположенной в

знаменитом доме № 68 по Уолл–стрит.

4  марта 1791 года Вермонт стал четырнадцатым

штатом США — первым, примкнувшим к федерации

после вступления в силу действия конституции. Многие

вермонтцы и ранее стремились влиться в состав США,

но этому препятствовали территориальные споры со

штатом Нью–Йорк, которые удалось разрешить после

выплаты Нью–Йорку 30 тысяч долларов отступных.

Вообще же, согласно американским законам, штатом

могла объявить себя любая территория, население

которой превышало 60 тысяч человек, в случае

отсутствия возражений со стороны уже существующих

штатов. 1 июня 1792 года в состав США был принят



пятнадцатый штат — Кентукки, а ровно четыре года

спустя — Теннесси.

С первых дней существования США велись

разговоры о необходимости строительства новой

столицы на территории, не принадлежащей ни одному

штату,  — это уравнивало бы субъекты федерации в

правах. Было принято решение возвести новый город на

берегах реки Потомак, и в 1792 году Конгресс одобрил

план будущей столицы, разработанный французским

архитектором Пьером Шарлем Л'Анфаном. Л'Анфан,

участник Войны за независимость, был назначен

главным архитектором будущей столицы 9 марта 1791

года. Предполагалось, что он возведет город наподобие

Парижа, однако регулярная разбивка города на

кварталы и лучевая система улиц, расходящихся от

наиболее важных городских зданий, была, скорее,

заимствована из практики строительства столицы

Российской империи, блистательного Санкт–

Петербурга.

5  декабря 1792 года Джордж Вашингтон был

единодушно избран президентом на второй срок.

Вашингтон не стремился к этому, желая уйти на покой,

однако был вынужден участвовать в выборах из–за

конфликта, назревшего между Александром

Гамильтоном и Томасом Джефферсоном. Оба этих

влиятельных политика претендовали на то, чтобы стать

преемниками Вашингтона на президентском посту, оба

стремились посвятить себя служению государству, но

придерживались разных точек зрения на его

будущность. Гамильтон мечтал превратить США в

страну крупных промышленных городов, связывая ее

будущее с политическим господством состоятельных

граждан, способных похвастаться хорошим

происхождением. Джефферсон, известный поборник

политической и религиозной свободы, полагал, что

устремления Гамильтона чересчур элитарны и для



Америки будет лучше, если она останется страной

небольших городков и ферм. Гамильтон боялся анархии

и ценил порядок; Джефферсона страшил призрак

тирании и привлекала свобода. Конфликт между

Гамильтоном и Джефферсоном привел к образованию

двух политических партий — федералистов и

антифедералистов, или республиканцев. Партии

расходились и по вопросу отношений с революционной

Францией: федералисты Гамильтона ориентировались

на Британию, а республиканцы Джефферсона

выступали в поддержку французов. Избрание

Вашингтона президентом на второй срок

предотвратило раскол в политической верхушке

государства, неизбежный и в случае победы на выборах

Гамильтона, и в случае победы Джефферсона.

9 января 1793 года в небо Филадельфии впервые

почти на двухкилометровую высоту поднялся

воздушный шар французского воздухоплавателя Жан–

Пьера Франсуа Бланшара. За полетом воздушного шара

наблюдал сам Джордж Вашингтон. Это было краткое

развлечение, которое мог позволить себе президент.

После того как в январе 1793 года в Париже был казнен

король Людовик XVI, Британия, Испания и Голландия

объявили войну революционной Франции. На

протяжении последующих 22 лет Франция и

Великобритания находились в состоянии войны,

завершившейся поражением Наполеона в 1815 году.

Начало этой войны поставило перед правительством

Вашингтона сложную задачу: по договору 1778 года

США являлись союзником Франции, поэтому они

обязаны были защищать владения Франции в Вест–

Индии. Однако американцам вовсе не хотелось

участвовать в чужой войне. В этом вопросе были едины

даже Гамильтон и Джефферсон. И 22 апреля 1793 года

президент Вашингтон провозгласил нейтралитет США

по отношению к воюющим державам.



В годы президентства профранцузски настроенного

Томаса Джефферсона (1801–1809) отношения США с

Англией осложнились, а в июне 1812 года бывшая

метрополия объявила Штатам войну, надеясь вернуть

себе колонии. Сначала американцы терпели поражение

за поражением. Им не удалось вторгнуться на

территорию по–прежнему остававшейся за англичанами

Канады, а в 1814 году англичане захватили столицу

Вашингтон и предали только что отстроенный город

огню. Пожар не пощадил и резиденцию президента, но

1 января 1818 года она вновь распахнула свои двери.

Именно тогда Белый дом стал называться белым — по

цвету штукатурки, покрывающей его наружные стены.

Ценой величайших усилий американцы сдерживали

натиск врага на суше, топили и захватывали британские

корабли на море, вынудив врага пойти на мирные

переговоры. Заключенный в Генте в декабре 1814 года

мирный договор закреплял за США прежние границы.

Исход англо–американской войны 1812–1814 годов

фактически означал, что США окончательно отстояли

свою независимость.

В конце войны (в 1814 году) у американцев появился

паровой военный флот. Первый в мире паровой военный

корабль, построенный Робертом Фултоном, имел

водоизмещение 38 тонн и приводился в движение с

помощью гребного колеса, вращаемого паровой

машиной. Фултон хотел назвать свое детище

«Демологос» (т.  е. «Глас народа»), но американцы

предпочли название «Пиремон» (т.  е. «Изрыгающий

огонь»). Имея на вооружении такое чудо техники,

американцы могли обеспечить безопасность любого

населенного пункта на Атлантическом побережье.

Американцы рассматривали Гентский мир как свою

полную победу. На волне всеобщей эйфории укрепилось

чувство национальной общности, желание осознать

себя как народ с собственной историей и уникальной



судьбой. Эти тенденции наиболее ярко воплотились в

творчестве одного из «отцов» литературы США

Джеймса Фенимора Купера (1789–1851), создателя

пенталогии о Кожаном Чулке, познакомившей мир с

реальной жизнью Америки.

Свидетельством усиления положения Соединенных

Штатов явился внешнеполитический курс,

провозглашенный пятым президентом США Джеймсом

Монро (1758–1831) и известный как «доктрина Монро».

2 декабря 1823 года Монро выступил с речью, в которой

заявил, что США не допустят впредь вмешательства

европейских монархов в дела Западного полушария.

Монро объявил об окончании эпохи колонизации

Запада. Америка была настроена ревностно оберегать

свои права и в то же время декларативно заявила о

своем нежелании вмешиваться в дела Старого Света.



Рождение американского

государственного герба, флага и

гимна 

Государственный герб США был утвержден 20 июля

1782 года. Изображенный на нем американский орлан

держит в лапах оливковую ветвь и тринадцать — по

числу старейших штатов — скрещенных стрел.

Латинский девиз: «Е pluribus unum», начертанный на

ленте, которую держит в клюве птица, означает:

«Едины во множестве». Ту же идею передает и розетка

с тринадцатью звездами над головой орлана.

США — единственная страна, где истории флага и

гимна столь тесно связаны. Современный

государственный флаг Соединенных Штатов Америки

представляет собой прямоугольное полотнище, на

котором изображены семь красных и шесть белых

перемежающихся горизонтальных полос, а в левом

верхнем углу находится синий прямоугольник с белыми

звездами. Американцы так и называют свой флаг —

«звезды и полосы». Число полос — тринадцать —

символизирует тринадцать колоний, объявивших себя

независимыми от Британии государствами и ставших

первыми штатами США. Пятьдесят белых звезд

соответствуют пятидесяти штатам, входящим в состав

США. На первом флаге их было только тринадцать,

столько же, сколько полос, и располагались эти звезды

по кругу, что, очевидно, было подсказано формой

знаменитого «круглого стола» легендарного короля

Артура. Среди собиравшихся за ним великих рыцарей

не было первых и последних, так как все оказывались в

равном положении.



С увеличением числа штатов, входящих в США,

росло число звезд. После вступления Вермонта и

Кентукки в состав США 1 мая 1795 года Конгресс

добавил к флагу еще по две звездочки и

горизонтальные полосы. Вопреки ранним попыткам

обновления флага в 1818 году было решено, что на

полотнище следует сохранить лишь исходные

тринадцать полос, а число звезд увеличивать по мере

надобности. Таким образом, глядя на полотнище,

каждый мог судить о росте федеративной республики и

сравнивать, сколько штатов было в ее составе вначале

и сколько их на сегодняшний день.

Последняя звезда появилась на флаге в июне 1960

года в ознаменование присвоения Гавайским островам

статуса штата.

Честь создания первого государственного флага

США принадлежит молодой американке Бетси Росс,

сшившей его в июне 1777 года, а то, как Бетси вошла в

историю, стало одной из популярных американских

легенд. Бетси была уроженкой Филадельфии и жила в

доме №   239 по Арк–стрит. Этот небольшой, но очень

опрятный домик был одной из старейших городских

построек: кирпичи для него были доставлены в Новый

Свет еще на одном из кораблей Уильяма Пенна. Как и

все члены секты квакеров, Бетси Росс считала

праздность большим грехом. Она достигла большого

мастерства в рукоделии, снискав славу искусной швеи и

вышивальщицы. Именно поэтому Джордж Вашингтон

решил поручить ей столь ответственную работу.

Считается, что на переданном Бетси эскизе флага

звезды были шестиконечными, но квакерша заявила,

что они не похожи на те звезды, которые мы видим на

небе, и убедила сделать их пятиконечными.

Избранные для флага цвета имеют определенный

смысл. Красный символизирует отвагу и доблесть,



белый — непорочность и чистоту, синий —

справедливость.

Американским государственным гимном стала песня

«Усеянное звездами знамя». Музыка этого

произведения старше слов; в 1812 году, в начале

Второй войны за независимость США, их написал на

мотив известной в те времена мелодии гимна

«Анакреон в раю» Фрэнсис Скотт Ки (1779–1843). Он

был юристом из Виргинии, а не профессиональным

литератором, и мы знаем только это его сочинение,

созданное в страстном патриотическом порыве и

обеспечившее ему место в истории.

Ки был очевидцем многочасового артиллерийского

обстрела, которому английские корабли подвергли

небольшой форт Мак–Генри в штате Мэриленд.

Американцы держались стойко, и Ки испытал

искреннюю радость и гордость, когда на следующее

утро после обстрела, продолжавшегося и ночью, он

увидел, что над фортом по–прежнему реет звездно–

полосатое знамя.

Погляди — вот горит в солнца первых лучах

Гордый стяг в вышине, символ нашей надежды,

Словно не было мглы, не бесчинствовал враг,

Плещет шелк полосатого флага, как прежде.

Длилась битва всю ночь, было трудно в бою,

Но наш флаг гордо реял во вспышках орудий.

Блеск его ясных звезд, нам казалось с тобой,

Наполнял героизмом защитников груди.

Погляди — звездный флаг вознесен над страною,

Что свободы оплот и отчизна героев!

(Перевод И. Буровой)

Когда Ки писал эти вдохновенные строки, ему было

тридцать три года. Однако ему не довелось дожить до

того дня, когда сложенная им песня была официально

утверждена в качестве государственного гимна — это

произошло лишь 3 марта 1931 года.



Американцам присуще поистине трепетное

отношение к символике своего государства. Например,

в американских школах день начинается с поднятия

флага, а во время этой церемонии учащиеся повторяют

наизусть клятву на верность флагу США: «Обязуюсь

хранить верность флагу Соединенных Штатов Америки

и Республике, которую он олицетворяет, единой перед

Богом, неделимой, свободной и справедливой ко всем».

Ровесником гимна является и ставший символом

всей американской нации «дядюшка Сэм», пожилой

джентльмен с козлиной бородкой, облаченный в

цилиндр и костюм со звездами и полосами

государственного флага США.

«Дядюшка Сэм» родился 2 октября 1812 года, когда

губернатор штата Нью–Йорк Томпкинс, побывавший на

мясоперерабатывающем заводе Сэмюэла Уилсона,

заинтересовался маркировкой, которую заметил на

бочках с солониной: «ЕА–US». Ему объяснили, что

первые две буквы — инициалы Элизабет Андерсон,

заказавшей партию товара, а US — Соединенные Штаты

— в шутку расшифровали как «Uncle Sam» («дядюшка

Сэм»). Шутка запомнилась, и вскоре образ «дядюшки

Сэма» прочно укоренился в сознании американцев.



Покупка Луизианы и Флориды 

Так называемая «покупка Луизианы» — важнейшее

событие в ранней истории Соединенных Штатов. Как

известно, в XVIII веке территориальные споры в

Северной Америке привели к войне между

Великобританией и Францией. Однако и после

окончания англ о–французского колониального

конфликта страсти не улеглись, и США унаследовали

проблему спорных территорий от бывшей метрополии.

Страна, население которой увеличивалось не только за

счет естественного прироста, но и за счет постоянного

притока эмигрантов из Старого Света, была

заинтересована в продвижении своих внутренних

рубежей — фронтира — на запад.

Луизиана, гигантская территория, которую в 1682

году ее крестный отец Ла Саль определил как земли,

омываемые Миссисипи и ее притоками, не имела четких

границ, а потому не могла не служить яблоком раздора

между европейскими колонизаторами. Понимая, что ей

не удастся удержать столь огромные владения, в 1762

году, под конец англо–французского колониального

конфликта, Франция уступила Луизиану Испании,

которая реально претендовала на нее из–за того, что

первыми в Луизиане, еще в начале XVI века, побывали

испанские конкистадоры под предводительством

Пиньеды, Кабеса де Ваки и де Сото. Однако в 1801 году

испанцы вновь передали Луизиану Франции. Мечтая

повторить легендарный поход Александра

Македонского в Индию, Наполеон прекрасно понимал,

что не может позволить отвлечь часть армии,

необходимой ему в Европе и Азии, чтобы удержать

далекую Луизиану. Позиции Франции в Новом Свете

были серьезно подорваны восстанием рабов в колонии



Сан–Доминго на острове Гаити (1791), в результате чего

были практически уничтожены местные французские

военные гарнизоны. В то же время Франция нуждалась

в деньгах на ведение завоевательных походов. Поэтому

правительство Наполеона пошло на переговоры с США о

продаже Луизианы. Американцы были несказанно

обрадованы таким поворотом дел, так как их

категорически не устраивало усиление Испании в

Северной Америке.

Направляясь в Париж в апреле 1803 года,

американский посланник Джеймс Монро намеревался

вести переговоры о продаже США только Нового

Орлеана и был поражен готовностью французов

уступить не только один портовый город, но и всю

необъятную Луизиану. Монро не был наделен

соответствующими полномочиями. Тем не менее все

члены дипломатической миссии, понимая, что им

представился уникальный шанс добиться блага для

своей страны, приняли французское предложение и,

подписав документы о передаче Луизианы Америке за

15 миллионов долларов, 30 апреля отослали их

президенту Томасу Джефферсону.

За счет покупки Луизианы территория США

увеличилась в два раза. Однако далеко не все

американцы отнеслись к этому с восторгом. Некоторые

конгрессмены полагали, что правительство не сумеет

наладить управление такой огромной, совершенно

необжитой областью, и даже сам Джефферсон

высказывал опасения, не превышает ли он полномочия

президента, допуская покупку Луизианы. К счастью,

прагматизм помог Джефферсону одержать победу над

своими сомнениями и передать 20 октября 1803 года

документы о покупке Луизианы на утверждение в

Сенат.

К этому времени большинство американцев уже

были настроены более оптимистично: в конце концов,



они получили около 2,3 миллиона квадратных

километров территории. Покупку Луизианы

Соединенными Штатами часто называют самой крупной

сделкой с недвижимостью в истории человечества.

Кстати, французский министр иностранных дел

Талейран назвал ее просто «достойной».

На фоне этих знаменательных для всей нации

событий в рождественский сочельник 1803 года в

Балтиморе состоялась свадьба, красноречиво

говорящая о потеплении американо–французских

отношений: восемнадцати летняя Элизабет Паттерсон,

дочь владельца судоверфей и одного из богатейших

людей Америки, сочеталась законным браком со своим

сверстником, родным братом Наполеона. Судя по

отзывам тогдашней прессы, американцы были немало

озадачены одеждой новобрачных: юного Бонапарта

окутывали алые шелка, скрепленные бриллиантовыми

застежками, а невеста красовалась в шокирующе

коротком платье.

Вскоре (по историческим меркам) США еще более

укрепили свое международное положение, еще больше

увеличив собственную территорию за счет покупки у

Испании Флориды (1819). Однако этой мирной, на

первый взгляд, сделке предшествовала серьезная

военная операция: в 1818 году американская армия под

командованием генерала Эндрю Джексона (1767–1845),

будущего седьмого президента США (1829–1837),

вторглась на полуостров и взяла его под свой контроль.

Одновременно США получили и северное побережье

Мексиканского залива, обязавшись, в свою очередь, не

оспаривать у Испании прав на владение Техасом.

Освоение новых владений шло традиционным

путем: приобретенные земли объявлялись

территориями США, которые потом получали статус

штатов или делились на новые территории с

последующим преобразованием в штаты. Так,



например, в 1812 году земли Луизианы, лежащие к

северу от 33–й параллели, были преобразованы в

Территорию Миссури, которая была поделена на пять

округов.

В дальнейшем территориальная экспансия США

продолжалась в западном направлении, и к 1850 году

американцы прочно утвердились на Тихоокеанском

побережье.



Экспедиция Льюиса и Кларка 

В ходе дебатов о покупке Луизианы у

американского правительства возникла необходимость

обследовать западные пределы своих владений. С этой

целью была оснащена экспедиция под руководством

29–летнего капитана Мериуэзера Льюиса (1774–1809), в

прошлом адъютанта президента Томаса Джефферсона,

и 33–летнего капитана Уильяма Кларка (1770–1838). Им

прежде всего нужно было найти пути к Тихому океану.

Экспедиция стартовала весной 1804 года из Сент–

Луиса, и уже в первые месяцы ее участникам пришлось

столкнуться с яростью индейцев–сиу, разгневанных

вторжением бледнолицых на их территории. В то же

время другие индейские племена — ри, арикара,

манданы, ото и пр.  — встречали путешественников

вполне дружелюбно. Льюис и Кларк поднялись в

верховья Миссури и собрали немало ценных сведений о

местных жителях, флоре и фауне. Руководителям

экспедиции повезло с подчиненными: лишь трое

дезертировали и один человек погиб от отравления

некачественной пищей.

За полтора года экспедиция Льюиса и Кларка

преодолела свыше 6500 километров и, спустившись на

шести индейских каноэ по реке Колумбия, вышла на

берег Тихого океана. Их путешествие положило начало

освоению американцами так называемого Дикого

Запада. Отряд первопроходцев насчитывал всего 33

человека. Перезимовав на побережье, весной 1806 года

участники экспедиции тронулись в обратный путь и к 23

августа вернулись в Сент–Луис, оставив за плечами

около 11 500 километров пути по бездорожью.

Беспрецедентное путешествие заняло целых двадцать

восемь месяцев! Весь город высыпал навстречу героям.



Вести о результатах их экспедиции быстро разнеслись

по стране, и на запад потянулись обозы с пионерами,

намеренными попытать счастья на новых землях.

Вскоре капитан Льюис отправился докладывать о

результатах экспедиции в Вашингтон. Вместе с ним к

президенту Джефферсону отправился вождь племени

мандан со своей супругой. Никогда прежде

американскому президенту не доводилось принимать

подобных визитеров. Побывав в столице, индейская

чета с достоинством вернулась к своему племени.

В те времена восточные и западные области США

представляли собой разительный контраст: если в

глубине материка жили первобытные племена, то на

побережье Атлантики цивилизация приносила все

новые и новые плоды.

В год триумфального окончания экспедиции Льюиса

и Кларка вышло пятое издание «Жизни и памятных

поступков Джорджа Вашингтона», первой биографии

Вашингтона, написанной священнослужителем

Мэнсоном Локом Уимсом. В нем впервые была

приведена слащаво–сентиментальная история о

вишневом деревце. В том же году в США была издана

еще одна примечательная книга — «Краткий словарь

английского языка», составленный Ноем Уэбстером

(1758–1843). В этой работе приводились 5 тысяч слов,

не включенных ни в один более ранний словарь

английского языка. Автор сердито критиковал своих

предшественников, в том числе и великого английского

лексикографа Сэмюэла Джонсона, за пристрастие к

словам латинского происхождения, выступая

сторонником языкового пуризма. Уэбстер стал

идеологом создания национального варианта

английского языка, устанавливая американские нормы

написания некоторых слов. В дальнейшем огромной

популярностью будет пользоваться созданный им

«Американский словарь английского языка» (1828), а



еще позднее имя Уэбстера станет синонимом высокого

качества и фирменным названием словарей,

выпускаемых издательством «Мерриэм».



Покорение мексиканских

территорий 

США сдержали слово, не покушаясь на испанские

владения в Северной Америке. Однако в 1821 году в

ходе Войны за независимость испанских колоний в

Америке Мексика добилась независимости, а в 1824

году провозгласила себя республикой. Еще пять лет

спустя в молодом государстве было отменено

рабовладение. Это обстоятельство раздражало

рабовладельцев американского Юга. С другой стороны,

у правительства США не было никаких обязательств

перед правительством Мексики. Поэтому в 1836 году

переселившиеся на земли мексиканского Техаса

американцы добились его фактического отторжения от

Мексики и начали насаждать в нем рабовладельческие

отношения. В 1845 году Техас был законодательно

присоединен к США, получив статус штата, что

послужило поводом для англо–мексиканской войны

1846–1848 годов.

Понимая, что Мексика не смирится с потерей

огромной территории, США стали готовиться к войне,

введя в Техас правительственные войска, а в 1846 году

американской армии был отдан приказ о вторжении на

остальную территорию Мексики. Успешно развивая

наступление, американцы в марте 1847 года заняли

город Веракрус, а в сентябре пала столица страны

Мехико. Мексиканскому правительству не оставалось

ничего, кроме как пойти на унизительные переговоры о

мире. Американо–мексиканский договор был подписан 2

февраля 1848 года в Гуадалупе–Идальго. В

соответствии с ним США становились собственниками

почти половины всей прежней территории Мексики,

которая лишилась не только Техаса, но также Новой



Мексики, Верхней (северной) Калифорнии (сохранив за

собой только полуостров Калифорния) и части Аризоны.

Кроме того, американские корабли получили право

беспрепятственного плавания в Калифорнийском

заливе, являющемся фактически внутренней

акваторией Мексики, и по реке Колорадо.

На этом амбиции США не иссякли. 3 ноября 1853

года некий Уильям Уокер, юрист по образованию и

издатель по профессии, во главе вооруженного отряда,

прибывшего из Сан–Франциско на бриге «Каролина»,

вторгся на территорию мексиканского штата Нижняя

Калифорния, пытаясь «колонизировать» его в пользу

Америки. При этом авантюрист делал вид, что

появление его в Мексике является гуманной акцией,

предпринятой в ответ на мольбы местных жителей

защитить их от злобных индейцев из племени апачей.

Не забыл Уокер и о собственной выгоде: провозгласив

Нижнюю Калифорнию независимой республикой, он

объявил себя ее президентом. Однако Уокер не получил

поддержки от американских властей и был вынужден

бесславно ретироваться. И все же 30 декабря 1853 года

Мексике пришлось пойти на еще одну серьезную

уступку американцам, подписав новый договор о

продаже США части своей территории между реками

Колорадо и Рио–Гранде–дель–Норте, по которой

проходит нынешняя граница между этими двумя

государствами. За это приобретение США заплатили 10

миллионов долларов. Покупка того стоила — благодаря

ей единственная сухопутная граница между

благословенной Верхней Калифорнией и Мексикой

прошла по северу Калифорнийского полуострова, а

восточная граница американской Калифорнии

оказалась внутри США. Кроме того, приобретение 29

640 квадратных миль позволило в дальнейшем

проложить трансконтинентальную дорогу между



восточным и западным побережьями так, чтобы она

прошла целиком по территории США.

После окончания войны с Мексикой США вышли на

побережье Тихого океана — от современной Канады до

современной Мексики. К середине 1850–х годов

площадь страны увеличилась в восемь раз по

сравнению с 1776 годом. США начинали ощущать себя

великой державой, претендуя на первенство среди

других государств обоих американских континентов.

Действительно, влияние США на международной арене

в середине XIX века заметно возросло. Хотя попытки

захватить или купить Кубу не увенчались успехом, США

не теряли надежды укрепиться в Центральной Америке.

Так, в 1850 году государство заключило с

Великобританией договор о строительстве Панамского

канала и дальнейшем контроле над ним.

Приобретение бывших мексиканских территорий и

развитие скотоводства на Западе ознаменовало начало

эры американских ковбоев. Ковбоями, что в переводе

означает «пастухи коров», называли не только

скотоводов, денно и нощно охранявших стада от

хищников и скотокрадов, но и тех отважных парней, что

занимались перегоном партий скота с юга в северные

штаты. В 1860–е годы армию ковбоев пополнили

ветераны Гражданской войны, бывшие рабы из южных

штатов, мексиканцы и уроженцы востока США,

жаждущие приключений. Рабочий день ковбоя

составлял 18 часов, в течение которых он практически

не сходил с коня, а получал он за свой труд примерно

25 долларов в месяц. Никто из ковбоев не разбогател на

своей работе, тем более что неписаный ковбойский

закон требовал расстаться с презренным металлом

сразу после выплаты вознаграждения за труд. В

прериях деньги тратить попросту не на что, поэтому

молодцы с револьверами за поясами направлялись в

мелкие западные городки, «каутауны», где к их услугам



были салуны, в которых устраивались неистовые оргии.

Одним из излюбленных мест ковбойских развлечений

стал Додж–Сити. В ковбойских городках царило

беззаконие и насилие. Там можно было стать

свидетелем самых диких сцен. Со временем прокладка

железных дорог позволила перевозить скот в любом

направлении, и эра ковбоев–скотогонов отошла в

прошлое. Постепенно герои американских легенд XIX

века превратились в заурядных пастухов.



Развитие транспорта 

Традиционным американским видом сухопутного

транспорта были конные повозки, применявшиеся с

первых дней существования европейских колоний в

Америке. Для перевозки товаров также широко

пользовались водными артериями. Поэтому очень

важную роль отводили строительству канала Эри,

связавшего озеро Эри с рекой Гудзон. 25 октября 1825

года был открыт водный путь, соединивший нью–

йоркский порт с населенными пунктами на Великих

озерах, реке Миссисипи и ее многочисленных притоках.

В 1829 году в Балтиморе был введен в строй первый

13–мильный участок железной дороги, которая

пересекла Аллеганские горы и к началу 1853 года

дошла до реки Огайо. Вначале железная дорога

представляла собой конку, пассажиры которой

размещались в двухпалубном фургоне: на нижней

палубе были предусмотрены места для сидения,

пассажирам верхней палубы предлагалось

располагаться прямо на крыше экипажа. Конку тащила

упряжка из двух лошадей, позволявшая развивать

скорость до двенадцати миль в час. С 1830 года

появились локомотивы на паровой тяге, способные

перевозить маленькие составы, но увеличение массы

поезда потребовало прокладки более надежных

рельсовых путей.

Одновременно с постройкой «БиО» — железной

дороги, связавшей Балтимор с берегами Огайо, — были

введены в строй десять железнодорожных линий,

объединившихся в Нью–Йоркскую центральную

железную дорогу, а правительство начало

рассматривать проект строительства

трансконтинентальной железнодорожной магистрали,



потребность в которой стала особенно острой в связи с

массовыми переселениями американцев в западные

области страны и их стремительным экономическим

развитием.

На море под американским флагом ходило все

большее число пароходов, однако одновременно в

середине века строились и высокоскоростные

деревянные парусники–клиперы. Потребность в них

была высока в связи с развитием американских

поселений на Тихоокеанском побережье. При

отсутствии Панамского канала и трансконтинентальной

железной дороги наиболее быстрый путь из Нью–Йорка

в Сан–Франциско лежал по морю в обход мыса Горн,

южной оконечности Южной Америки, 31 августа 1851

года американский клипер «Флаинг Клауд» установил

рекорд скорости, проделав этот путь длиной почти в

шесть тысяч миль всего за 89 дней и 21 час. Нетрудно

подсчитать, что в день клипер проходил около 350

километров. В том же году была заложена целая

флотилия огромных клиперов, которым предстояло

стать главным средством сообщения между

Атлантическим и Тихоокеанским побережьями США. В

то же время в конце 1850–х годов по бездорожью

между Сект–Луисом и Лос–Анджелесом начали

курсировать почтовые дилижансы. Они преодолевали

четыре тысячи километров за 20 дней, двигаясь днем и

ночью, но могли везти не более пяти пассажиров. К

тому же путешествие было рискованным не только само

по себе, но и потому, что маршрут пролегал через

земли, населенные враждебными индейскими

племенами.

В 1850–е годы железные дороги стали привычными

во многих приатлантических штатах. А 10 мая 1869 года

было завершено строительство грандиозного

рельсового пути, который пересек континент с востока

на запад. Строительство железной дороги велось в



противоположных направлениях компаниями «Юнион

Пасифик» и «Сентрал Пасифик». Рельсоукладчики

встретились в местечке Промонтори–Пойнт, штат Юта.

Честь забить золотой костыль на месте стыка двух

веток была предоставлена президенту

железнодорожной компании «Сентрал Пасифик»

Лиланду Стэнфорду. Для этой цели ему вручили

специальный серебряный молоток, но Стэнфорд до того

разволновался, что его удар пришелся мимо. Тогда за

дело взялся вице–президент «Юнион Пасифик» Томас

Дьюрант, но и он промахнулся. Наконец, молоток

перешел в руки главного инженера «Юнион Пасифик»

Гренвилла Доджа, и тот наконец забил злополучный

символический костыль.

Новость о завершении строительства

трансконтинентальной магистрали по всей стране

встречали колокольным звоном и пушечными салютами.

И было чему радоваться: теперь путь из Нью–Йорка в

Сан–Франциско занимал не три месяца, а всего восемь

дней. 24 июля 1870 года в Нью–Йорк пришел первый

прямой поезд из Сан–Франциско.

Железные дороги, протянувшиеся по необжитым

местам, способствовали приходу в них цивилизации. На

месте поселков железнодорожных строителей

возникали городки и города, становившиеся центрами

торговли и промышленности, а в их окрестностях

процветали фермерские хозяйства, владельцы которых

были уверены в том, что в нужное время поезда быстро

доставят их продукцию в нужное место.

В 1870–х годах Америка переживала бум

железнодорожного строительства, планировались

новые трансконтинентальные линии. К этому времени

железные дороги вокруг Нью–Йорка ежедневно

перевозили до 50 тысяч пассажиров. Разветвленная

железнодорожная сеть обслуживалась компаниями

«Денвер Пасифик» и «Канзас Пасифик», которые



связали Миссури и Колорадо. В течение первого

десятилетия после окончания Гражданской войны в

стране было проложено более 60 тысяч километров

рельсовых путей, что удвоило протяженность железных

дорог по сравнению с довоенным временем.



«Золотая лихорадка» 1849 года 

К середине XIX века в Калифорнии обосновалось

несколько тысяч переселенцев с востока США. Однако в

1850 году ее население многократно возросло, так как

за один только 1849 год туда приехало около 80 тысяч

человек.

Все началось с того, что в начале 1840–х годов

некий владелец ранчо в Калифорнии обнаружил

золотой песок… на корнях выкопанной им луковицы. В

1848 году Джеймс Маршалл случайно нашел крупинки

золота на дне Американ–ривер, в 50 милях от

Сакраменто. Любопытно, что известие об этой находке,

напечатанное газетами Сан–Франциско, было

воспринято читателями равнодушно. Тогда еще мало

кто думал о возможности обогатиться посредством

добычи золота. Однако местные жители были

заинтересованы в притоке людей в Калифорнию — это

было выгодно прежде всего владельцам отелей,

салунов, магазинов и т.  п. Трудно сказать, как

развивалась бы история калифорнийской «золотой

лихорадки», если бы не предприимчивость

бакалейщика, главы общины мормонов Сан–Франциско

Сэма Бреннана. Он несколько раз пронесся по улицам

города на взмыленном коне, истошно вопя: «Золото!

Золото в Американ–ривер!!!» Он достиг желаемого

эффекта: известие о находке напечатала газета «Нью–

Йорк геральд», и в Калифорнию потянулись

нескончаемые потоки искателей счастья.

В 1849 году «золотая лихорадка» охватила и саму

Калифорнию. Только малые, старые да чересчур

ленивые калифорнийцы устояли перед искушением

принять участие в поисках желтого металла. Сан–

Франциско, крупнейший в то время населенный пункт



Калифорнии, опустел как минимум наполовину, в то

время как оставшаяся на местах половина жителей

успешно обогащалась, предоставляя услуги

наводнявшим Калифорнию золотоискателям. За

калифорнийскими старателями закрепилось прозвище

«фортинайнеры» («люди сорок девятого года»).

«Золотая лихорадка» буквально сводила людей с

ума. Некоторые продавали все, что у них было, только

бы поскорее добраться до Калифорнии. Путей было

несколько. Можно было пересечь Великие равнины в

обтянутом парусиной фургоне, можно было сесть на

корабль в каком–нибудь порту на Атлантическом

побережье и добраться до Панамского перешейка, а

оттуда пробираться пешком через дикие джунгли.

Наиболее безопасным был морской путь, в обход Южной

Америки (Панамский канал еще не был даже

спроектирован), но такое путешествие имело два

существенных недостатка: оно было и дорогим, и

долгим — до пяти месяцев. И тем не менее корабли,

направлявшиеся из портов Атлантики в Калифорнию,

брали штурмом. В гавани самого Сан–Франциско вскоре

замерли на якоре опустевшие суда: доставив груз в

Калифорнию, экипажи бросали их на произвол судьбы,

устремляясь на берег добывать золото. Каждый

надеялся найти свое Эльдорадо.

Многим действительно везло, и люди стремительно

превращались в богачей. Однако далеко не всем

удавалось сохранить обретенное богатство или хотя бы

жизнь. Запад все еще был диким, и на нем царил

диктат силы. Застолбивший наиболее перспективный

участок мог быть запросто убит менее удачливыми

конкурентами, постоянно возникали склоки между

компаньонами. Предприимчивые люди открывали в это

время салуны, где старатели охотно расплачивались за

традиционный стакан виски не бумажными долларами,

а мешочками с золотым песком. Житель Орегона



Хендерсон Льюеллинг сколотил состояние, продавая

изголодавшимся по фруктам старателям яблоки по

немыслимой цене — 5 долларов за штуку. На торговле в

Калифорнии сделал состояние и основатель знаменитой

фирмы по производству джинсовой одежды Ливай

Страус, начавший продажу первых джинсов — прочных

штанов из грубой хлопчатобумажной ткани,

незаменимых в условиях, когда старателям

приходилось не только рыть землю или просеивать

золотоносный песок в ручьях и речушках, но и жить в

построенных на скорую руку хижинах или палатках, а

то и вовсе спать под открытым небом.

Благодаря «золотой лихорадке» 1849 года

население Калифорнии заметно увеличилось, началось

ее превращение в тот благословенный край, которым

она является в наше время.



Рабство и аболиционисты 

Еще на заре колонизации Америки стало традицией

использовать рабский труд на плантациях,

принадлежавших выходцам из Европы. Поскольку

плантации находились в климатических зонах,

благоприятных для выращивания наиболее доходных

культур — хлопка и табака, основным

рабовладельческим районом США стал Юг. Негров

покупали на невольничьих рынках, и они попадали в

полное распоряжение своих господ. Изнурительный

труд и произвол хозяев делали их жизнь крайне

тяжелой. В северных штатах, где компактно проживали

пуритане, стремившиеся жить в соответствии с

евангельскими заповедями, население предпочитало

обходиться собственными силами, а к неграм

относилось с высокомерной снисходительностью из–за

того, что Господь сотворил их столь несовершенными.

Тем не менее в революционные 1770–е годы мысль о

том, что Бог сотворил людей равными, отраженная в

«Декларации независимости», была распространена

многими белыми американцами и на чернокожих рабов.

Еще в 1774 году Континентальный конгресс выступил с

призывом отменить работорговлю, причем большинство

штатов отнеслись к этому положительно. В северных

штатах, где не было обширных плантаций, предлагали

вообще немедленно отменить рабство или же

постепенно освободить негров. Южане были в этом

вопросе консервативнее: негры являлись ценной

рабочей силой, необходимой для обработки плантаций,

важнейшей составляющей экономики американского

Юга. В Виргинии, правда, нашлось несколько

плантаторов–идеалистов, давших волю своим рабам. С

этих событий в Америке началось движение



сторонников отмены рабства — аболиционистов.

Однако вопрос об освобождении рабов грозил вызвать

раскол в обществе, которое, как никогда, нуждалось в

единстве перед лицом британской угрозы, и решение

этой проблемы было отложено на долгие десятилетия.

Быть может, далеко не все плантаторы относились к

своим неграм так бесчеловечно, как Саймон Легри в

известном романе Гарриет Бичер–Стоу «Хижина дяди

Тома» (1852), и тем более не опекали их с такой

заботливостью, как Эллин О'Хара в романе Маргарет

Митчелл «Унесенные ветром» (1936). Рабство есть

вопиющее зло, худшая форма эксплуатации человека, и

не приходится удивляться, что рабы нередко убегали с

плантаций, стремясь укрыться от хозяев в других

штатах, например в Вермонте, где изначально не было

рабовладения. В интересах рабовладельцев 12 февраля

1793 года в США был принят закон о беглых рабах, по

которому разрешалось возвращать беглецов хозяевам

даже с территорий других штатов. При этом гражданам

США запрещалось давать приют беглым невольникам,

препятствовать их аресту и тем более укрывать их. В

эти годы в стране зародился позорный промысел ловцов

беглых негров.

В результате дебатов по вопросу о рабовладении в

1820 году по 36–му градусу 30–й минуте северной

широты пролегла граница между рабовладельческими

и нерабовладельческими штатами, и, пересекая ее,

сбежавшие с Юга невольники обретали свободу.

Движение за отмену рабства в США заметно

усилилось в 1830–е годы, объединив к 1840 году в своих

рядах около 200 тысяч человек, создавших Партию

свободы. Это произошло отчасти под влиянием примера

Британской империи, которая отменила работорговлю

на своей территории в 1807 году, а в 1833 году и само

рабство. Кстати сказать, британцы, продолжавшие с

подозрением относиться к обитателям бывших колоний,



благодаря этим законам получили право на чувство

морального превосходства над американцами, что в те

годы не могло остаться незамеченным гражданами

США, продолжавшими вести негласную конкуренцию с

бывшей метрополией. В движении аболиционистов

принимали участие не только мужчины, но и женщины,

не только белые, но и бывшие рабы. Искренне веря в

равенство людей перед Богом, борцы с рабством в 1840

году официально признали женщин равноправными

участницами этого движения. В 1843 году в Америке

заговорили о негритянке Соджернер Трут (1797–1883),

которой было послано свыше видение, после чего она

стала бродячей проповедницей. Крещенная Изабеллой,

она приняла говорящее имя Соджернер Трут,

означающее «путешествующая с правдой». Бывшая

рабыня, получившая вольную, она путешествовала по

рабовладельческим штатам. Слова ее проповедей

вселяли надежду в сердца невольников и сулили кары

небесные их владельцам. Ей было что сказать о

рабстве: большинство из ее тринадцати детей были

оторваны от матери и проданы другим хозяевам.

Героиней движения аболиционистов была и Гарриет

Табмен (1820–1913). Двадцатилетней девушкой она

сбежала от своего хозяина–рабовладельца на север и

посвятила жизнь спасению других невольников. В 1860–

х годах она бесстрашно совершила девятнадцать

поездок в южные штаты, чтобы помочь обрести свободу

десяткам беглецов. При этом Гарриет подвергалась

страшной опасности: ее голова была оценена в 40 тысяч

долларов и, попади она в руки рабовладельцев, ее

вполне могли предать мученической смерти.

В 1850 году в состав США в качестве

нерабовладельческого штата вошла Калифорния, но в

то же время под давлением рабовладельческих штатов

Конгресс принял закон, обязывавший власти северных

штатов ловить беглых невольников и возвращать их



владельцам. С этого времени рабы могли обрести

свободу только на территории британской Канады.

Аболиционисты, вопреки новому закону, активно

содействовали беглецам, скрывали их у себя в домах и

помогали добраться до Канады. Был налажен маршрут,

по которому небольшие партии беглецов

переправлялись на север. Его назвали «подземной

железной дорогой», так как действовал он тайно и

состоял из «перегонов» и «станций», что и позволило

провести транспортную аналогию. Подробно действие

«подземной железной дороги» было описано Гарриет

Бичер–Стоу в ее всколыхнувшем всю Америку

аболиционистском романе «Хижина дяди Тома».

Вместе с тем рабовладельцы вовсе не желали

сдавать позиции и отказываться от своей

собственности. Они приводили массу демагогических

доводов в защиту рабства, ссылаясь на авторитет

Библии, где говорится, что у ветхозаветных патриархов

были рабы (например, у Авраама — Агарь), что неграм

уготована их участь не только в силу несовершенства

их расы, но и потому, что так решено Богом: ведь

чернокожие, по Библии, ведут свое происхождение от

Ханаана, сына Хама, а Ханаан был проклят самим

праведником Ноем. Знатоки Евангелия приводили

пример святого Павла, который убеждал слуг

повиноваться хозяевам. «Убедительные» примеры в

защиту рабства искали и в античной истории: труд

рабов освобождал хозяевам время для

интеллектуальных трудов на пользу цивилизации.

Отношение к рабству раскололо Соединенные

Штаты на два лагеря, подтолкнув страну к

Гражданской войне.



Гражданская война 1861–1865

годов 

Партийные разногласия, которых так опасался

первый президент США Джордж Вашингтон, достигли

трагических пределов в 1860–е годы. В этот период

возник жесточайший за всю историю страны конфликт

между ее основными партиями — существующей с 1828

года Демократической и оформившейся в 1854 году

Республиканской. Демократы, в основном южане,

отстаивали идею рабства, республиканцы, по

преимуществу северяне, считали его тормозом для

экономического развития страны. Расходились партии и

в отношении использования западных земель.

Демократы считали, что на новых территориях США

следует развивать плантационные хозяйства с

использованием труда невольников, а республиканцы

поддерживали идею свободного заселения западных

земель.

В 1860 году на президентских выборах победил

кандидат от Республиканской партии Авраам Линкольн

(1809–1865). Он пользовался репутацией твердого, хотя

и умеренного противника рабства. Он считал рабство

несправедливым, но не настаивал на его немедленной

отмене и даже полагал аболиционизм политическим

движением, опасным для будущего США. Тем не менее

в знак протеста против его избрания противники

Линкольна из Демократической партии, в основном

плантаторы с Юга, приняли решение о выходе своих

штатов из состава федерации. Тон задала Южная

Каролина, объявившая о своем отделении уже 20

декабря 1860 года, а в течение последующих полутора

месяцев ее примеру последовали Алабама, Джорджия,

Луизиана, Миссисипи, Техас и Флорида. 4 февраля 1861



года на конференции в Монтгомери (штат Алабама)

сепаратисты приняли решение о создании

самостоятельного рабовладельческого государства —

Конфедерации штатов Америки, президентом которого

стал Джефферсон Дэвис (1808–1889). В апреле — июне

того же года к конфедератам примкнули также

Арканзас, Теннесси, Северная Каролина и Виргиния.

Силы Севера значительно превышали силы южной

Конфедерации. Именно на Севере были сосредоточены

промышленные предприятия и большая часть

американских железных дорог. Кроме того, в северных

штатах проживало 22 миллиона человек, а население

Конфедерации насчитывало только 9 миллионов,

включая 4 миллиона рабов. Однако при предыдущем

президенте Джеймсе Бьюкенене (1791–1868),

ставленнике демократов, находившемся у власти в

1857–1861 годах, в южные штаты были переброшены

весьма значительные денежные средства, а также

оружие и боеприпасы. Конфедераты надеялись также

получить военную помощь от Англии, заинтересованной

в поставках хлопка с плантаций американского Юга. В

результате южане смогли создать собственную армию и

начать военные действия против правительственных

войск. 12 апреля 1861 года они осадили форт Самтер

(Южная Каролина) и два дня спустя вынудили гарнизон

капитулировать. Линкольн как президент, обязанный

охранять положения Конституции США, стремился

сохранить единство государства и по одной этой

причине должен был принимать меры против

сепаратистов–конфедератов. События в форте Самтер

развеяли надежды на мирное разрешение конфликта,

однако правительство США верило, что союз штатов

можно будет восстановить, и на американском флаге

военных лет по–прежнему оставалось 35 звезд (к

началу войны в состав США входило 35 штатов),

включая звезды 11 штатов–отщепенцев.



В 1861 году военные действия протекали на

границе между федерацией и Конфедерацией. 21 июля

в первом крупном сражении у города Манассаса (штат

Виргиния), где с обеих сторон участвовало более чем по

30 тысяч человек, армия Севера понесла большие

потери и была вынуждена отступить. Учитывая

близость Вашингтона к Манассасу, вокруг столицы США

начали возводить оборонительные укрепления. Пока Юг

праздновал победу, надеясь и впредь изматывать

противника в оборонительных боях, Север готовился к

серьезному реваншу. К началу 1862 года он уже сумел

поставить под ружье до 600 тысяч солдат, но южане

сохраняли преимущество вплоть до лета 1863 года. Во

многом неудачи северян объяснялись бездарным

командованием генерала Дж. Мак–Келлана, не слишком

стремившегося одержать победу над южанами,

которым он сочувствовал. Лишь после тяжелого

поражения армии Севера на Йоркском полуострове (2

июля 1862 года) Мак–Келлан был смещен и заменен

генералом Гэллеком. Однако и после этого южане

генерала Роберта Ли (1807–1870) продолжали

выигрывать сражение за сражением.

В первый день 1863 года правительство США

предприняло сильный шаг, введя в силу закон об

освобождении без наделения землей рабов,

принадлежавших мятежным конфедератам. В

результате армия Севера пополнилась примерно 190

тысячами бывших рабов с оккупированных

правительственными войсками территорий

Конфедерации, а в тылу южан начали вспыхивать

негритянские восстания. Летом в войне произошел

крутой перелом. 1–3 июля в крупнейшем за все время

Гражданской войны сражении при Геттисберге (штат

Пенсильвания) южане потерпели поражение, от

которого им так и не удалось оправиться.

Одновременно войска Севера добились успехов и в



районе реки Миссисипи, овладев городами Виксберг и

Порт–Гудзон. Территория Юга оказалась расколотой на

две изолированные части. Драматическое положение

конфедератов усугублялось тем, что возросший

пятнадцатикратно за три года войны флот северян (к

началу 1864 года в его состав входил 671 корабль)

полностью блокировал побережье, исключив доставку

на Юг боеприпасов и продовольствия из Европы в обмен

на хлопок.

Только в 1863 году южане начали производить

собственное военное снаряжение. На полях, где прежде

выращивали хлопок, стали возделывать

продовольственные культуры для нужд армии, но ввиду

слабого развития транспорта выращенный урожай не

представлялось возможным доставить по назначению.

Воюющая армия терпела жестокие лишения. Солдат–

южанин получал в месяц 11 долларов, в то время как

сапоги стоили 200.

Значительную часть армии южан составляли мелкие

фермеры. Их хозяйства остались без твердых мужских

рук, семьи голодали, и под давлением домочадцев

главы многих таких семей дезертировали из армии. Уже

в 1862 году на юге началось антивоенное движение,

участниками которого были представители именно

этого слоя мелких землевладельцев, которые не

желали сражаться за интересы крупных

рабовладельцев–плантаторов.

Внутренний раскол, крушение надежд на быструю

победу, разочарование в силе «короля–хлопка»,

который в условиях блокады конфедератских портов

военно–морскими силами Севера не мог быть вывезен в

Европу и, следовательно, перестал приносить

доходы,  — все это вместе способствовало подрыву

боевого духа южан, которые, однако, продолжали

упрямо сражаться.



В 1864 году главнокомандующий войсками Севера

генерал Улисс С. Грант (1822–1885), впоследствии

восемнадцатый президент США, перешел в

окончательное наступление на Ричмонд, столицу

Конфедерации. Наступление велось одновременно с

севера, востока и юга, куда, совершив «рейд к морю»,

вышла армия генерала Уильяма Шермана (1820–1891),

замкнув южан в блокадное кольцо вокруг Ричмонда.

Героические попытки Ли предпринять контратаку на

Вашингтон лишь ускорили поражение Юга. 3 апреля

1865 года войска Гранта заняли Ричмонд, через шесть

дней генерал Ли подписал капитуляцию. Последние

очаги сопротивления конфедератов были

ликвидированы к началу июня.

Генерал Ли, проиграв войну, сохранил уважение к

себе как среди южан, так и среди северян. Значительно

меньше повезло бывшему президенту Конфедерации

Дэвису, за голову которого как человека, развязавшего

братоубийственную войну, была назначена награда в

100 тысяч долларов. Переодетого в женское платье, его

арестовали только 22 мая 1865 года в окрестностях

Ирвинвилля (штат Джорджия).

14 декабря 1865 года президент Джонсон

предложил амнистировать всех южан, которые

присягнут на верность федерации, в том числе и

лидеров Конфедерации, а также снять морскую блокаду

южных портов. Однако северяне не всегда проявляли

снисходительность к поверженным врагам. Некоторые

из них окончили свои дни на виселице. Счет наказанных

смертной казнью открыл капитан Генри Уирц,

комендант тюрьмы в Андерсонвилле, отличавшийся

жестокостью по отношению к содержавшимся в ней

военнопленным.

Четыре года Гражданской войны нанесли

американскому обществу глубокие раны. Не было

семей, которые бы прошли через эти испытания без



потерь. Точных данных о погибших во время войны не

существует, однако по примерным оценкам на полях

сражений полегло около 360 тысяч солдат армии

Севера и 258 тысяч конфедератов. Неудивительно, что

за одним из лучших полководцев Севера генералом

Улиссом С. Грантом закрепилось прозвище Мясник — он

сеял смерть среди врагов, но и своих солдат не жалел.

Не только тылы Юга, но и тылы Севера были

переполнены ранеными и умирающими. Достаточно

сказать, что даже Вашингтон превратился в один

сплошной госпиталь. Кстати, именно в Вашингтон

отправилась выхаживать раненых Луиза Мэй Олкотт,

уроженка Новой Англии, которой через несколько лет

предстояло прославиться как одной из самых

популярных детских писательниц (ее книги «Маленькие

женщины», «Маленькие женщины, ставшие

взрослыми», «Маленькие мужчины», «Маленькие

мужчины, ставшие взрослыми» и др. до сих пор

издаются в разных странах мира). Однако смерть в те

годы сеяла не только война. После ее окончания на

США обрушилась завезенная из Европы холера,

эпидемия которой в 1866 году унесла около 50 тысяч

жизней.

Гражданская война в США — первый в истории

человечества военный конфликт, ход которого был

задокументирован фотографами. Наиболее важный

вклад в этот процесс внес Александр Гарднер,

журналист и фотограф, колесивший по полям сражений

в специально оборудованном фургончике, где он

проявлял отснятые фотопластинки. В 1866 году в

Вашингтоне вышел альбом его фотографий «Военные

этюды». В отличие от других военных фотографов,

Гарднер не гнался за показом парадных сторон войны,

запечатлевая не только ее героев, но и связанные с ней

ужасы. Наиболее сильными работами Гарднера

являются «Развалины Ричмонда», запечатленные в 1865



году, и «Жатва смерти» — фотография тел убитых на

поле только что завершившегося сражения.

По окончании войны Юг лежал в развалинах, а

победивший Север, несмотря на крупные потери в

живой силе, за счет войны еще более ускорил темпы

экономического развития. Промышленники разбогатели

на военных поставках. Баснословные доходы получали

владельцы предприятий тяжелой промышленности и те,

кто подвизались на строительстве железных дорог и

прокладке телеграфных линий. Война также

способствовала развитию кораблестроения. Однако,

разумеется, прибыль по преимуществу оседала в

карманах владельцев предприятий. Хотя доходы

трудящихся в военный период возросли примерно на 60

процентов, это не могло компенсировать двукратного

удорожания жизни. Бороться за прибавку к зарплате не

представлялось возможным: недовольных немедленно

увольняли, а на их места набирали негров с

оккупированных Севером территорий Конфедерации.

Важнейшим политическим последствием

Гражданской войны было восстановление единства

нации и упрочение федеративного принципа

государственного устройства США. В 1866 году

Конгресс добился принятия закона о гражданстве, по

которому гражданином США мог являться любой

рожденный в США, не являющийся подданным другого

государства, за исключением индейцев, не платящих

налогов. Этот закон формально уравнял негров с

белыми. Однако фактически расовая дискриминация

была преодолена лишь к концу XX столетия. После

поражения штаты бывшей Конфедерации пережили

тяжелейший период Реконструкции, навсегда

покончившей с прежним образом жизни американского

Юга.



Авраам Линкольн 

Шестнадцатый президент США Авраам Линкольн

был сыном бедного фермера и появился на свет в

убогой бревенчатой хижине в штате Кентукки. В юности

он прошел суровую жизненную школу, рубил лес и

работал плотогоном на Миссисипи, а когда семейство

переехало в штат Иллинойс, служил на почте.

Систематического образования Линкольну получить не

удалось, однако благодаря упорным самостоятельным

занятиям в возрасте двадцати пяти лет он сумел сдать

экзамен на адвоката и в 1836 году приступил к

юридической практике. Талант, выдержка, твердость и

принципиальность снискали ему широкую известность и

прозвище Честный Эйб (Эйб — уменьшительно–

ласкательное от Авраам). Он стал одним из самых

популярных граждан Спрингфилда, столицы Иллинойса.

Линкольн был прирожденным оратором: его речь

отличалась простотой и образностью, ему было присуще

неиссякаемое чувство юмора, он любил и ценил

остроумные шутки, но никогда не позволял себе

обидеть кого–то насмешкой. Он отличался

рассудительностью, никогда не рубил сплеча,

тщательно обдумывая свои решения, но, однажды

приняв их, никогда не отступался от сделанного им

выбора.

Необычной и запоминающейся была внешность

Линкольна. Он был очень высок ростом (1 метр 93

сантиметра) и худощав, что делало его фигуру

угловатой. Черты лица президента были резко

очерчены, в глаза бросались высокие скулы и впалые

щеки, крупный нос и глубоко посаженные глаза. У

президента была густая черная шевелюра, своеволие

которой приводило в отчаяние парикмахеров. Линкольн



позволял себе вольности не только в прическе, но и в

одежде. Современники отмечали, что она сидела на

нем, как на вешалке, жилет морщился, брюки имели

мешковатый вид. Однако костюмы Линкольна всегда

отличалась безукоризненной чистотой.

Между тем политическая карьера Линкольна

началась раньше профессиональной. Уже в 1834 году

молодого человека избрали в законодательное

собрание штата, где он заседал до 1841 года

включительно, а в 1846 году сограждане выдвинули его

в Конгресс США, где Линкольн работал в 1847–1849

годах. Как конгрессмен Линкольн сочувствовал

аболиционистам, считая рабство высшим проявлением

зла и понимая необходимость освободить рабов, но в то

же время он был противником крутых мер, полагая, что

каждый штат должен решить эту проблему для себя

самостоятельно. Вместе с тем он твердо стоял против

распространения рабовладения на северные штаты.

Даже в пылу самых горячих дебатов Линкольн

отличался умением сохранять хладнокровие и никогда

не повышал голоса. Но его негромко сказанные слова

всегда звучали веско. Свое представление о

демократии он высказывал очень просто: «Я в равной

степени не хотел бы быть ни рабом, ни

рабовладельцем».

В 1854 году Линкольн выступил одним из

создателей Республиканской партии и в 1860 году был

избран президентом страны как кандидат от

республиканцев. Президентство Линкольна (в 1864 году

он был переизбран на второй срок, победив в борьбе

генерала Мак–Келлана) пришлось на тяжелейшие для

страны годы Гражданской войны.

Избрание Линкольна главой государства вызвало

такой всплеск недовольства среди его политических

противников, что во время церемонии инаугурации

Вашингтон был наводнен войсками для поддержания



общественного порядка. Линкольн получил в свой адрес

множество угроз и, прибыв в столицу за десять дней до

торжественного события, постоянно находился под

бдительной охраной. Кстати, в Вашингтоне он впервые

появился со своей знаменитой бородкой, отпущенной,

очевидно, по поводу победы на выборах. В

инаугурационной речи Линкольн произнес слова,

определившие позицию правительства на весь период

грядущей войны: «Ни один штат по своему

собственному побуждению не может выйти из состава

союза». Он говорил, что Север и Юг не являются и не

должны быть врагами, о том, что их объединяет общая

славная история. И даже после нападения

конфедератов на форт Сам–тер Линкольн до

последнего избегал произносить слово «война»,

называя действия Юга мятежом.

В горькие годы своего президентства, неся на себе

огромный груз ответственности за судьбы охваченной

войной страны, стремясь во что бы то ни стало не

допустить вмешательства в конфликт иностранных

государств, Линкольн пережил и глубокую личную

трагедию: в феврале 1862 года от осложнения,

полученного после сильной простуды, умер его третий

сын, одиннадцатилетний Уильям.

Линкольн вошел в историю не только как президент,

сохранивший единство США, но и как человек,

освободивший страну от позорного клейма рабства.

Сторонники рабства не простили ему этого

благородного поступка. 14 апреля 1865 года Линкольн с

женой Мэри отправился в театр Форда на спектакль

«Наш американский кузен».

В половине десятого вечера президент спокойно

покачивался в кресле–качалке, наблюдая за сценой из

левого угла ложи №   7, когда в нее ворвался молодой

человек с пистолетом (это был 26–летний Джон Уилкис

Бут, потомственный актер театра, сочувствовавший



делу южан) и выстрелил прямо в затылок президенту. В

этот момент в зале смеялись над происходящим на

сцене, поэтому выстрел услышали лишь немногие.

Даже сидевший в одной ложе с президентом майор

Генри Ратборн понял, что произошло, лишь увидев

сизое облачко дыма, поднявшееся из–за кресла

Линкольна. Он попытался задержать убийцу, но тот

перемахнул через ограждение ложи, выскочил на сцену

с криком: «Sic semper tyrannis! (Такова всегда участь

тиранов! (Лат.)) Юг отмщен!» — и скрылся за кулисами.

Некоторые зрители все еще продолжали веселиться,

считая появление тираноборца–южанина на сцене

частью комедии.

Узнав о трагедии, к Линкольну бросился

находившийся в театре молодой врач Чарлз Лиль, Он

пытался успокоить супругу президента, говоря, что

поможет ее мужу. Но именно он установил, что у

президента нет ни малейших шансов остаться в живых.

Смертельно раненного Линкольна перенесли в дом

№   453 по 10–й улице, принадлежавший Уильяму

Петерсену, где на следующее утро, в 7 часов 22 минуты,

президент скончался. Опасаясь, что убийство

президента — лишь первый этап заговора бывших

конфедератов, военный министр Эдвин Стэнтон

приказал принять меры по охране членов кабинета и

других высокопоставленных чиновников.

Вскоре установили факты, что покушение на

президента было тщательно спланировано. По крайней

мере, когда незадолго до трагедии в театре кто–то

упрекнул Бута в том, что он никогда не будет играть

так же хорошо, как его отец, тот улыбнулся и бросил:

«Я уйду со сцены самым знаменитым человеком

Америки». Смысл этой фразы стал ясен только вечером

14 апреля. Был объявлен розыск преступника. Поиски

не прекращались до тех пор, пока в ночь на 27 апреля

убийцу не обнаружили в окрестностях Порт–Рояля (штат



Виргиния)  — он прятался в сарае на ферме Ричарда

Гарретта. Буту предложили сдаться, но тот

высокопарно заявил, что «наделен слишком великой

душой, чтобы умереть как преступник». Смертельно

раненный в перестрелке, он умер около 7 часов утра —

примерно в то же время, что и убитый им президент.

Обнаруженный дневник убийцы, который он продолжал

вести до последнего дня, видимо не расставаясь с

надеждой стать национальным героем, подтверждает,

что Бут считал себя вторым Брутом. В то же время он

начинал задумываться о последствиях содеянного: ему

так и не удалось вкусить славы, выпавшей на долю

убийцы Цезаря.

Вскоре выяснилось, что Бут действовал не один.

Восемь участников заговора против президента были

арестованы и приговорены к тяжким наказаниям.

Четверо — Мэри Сюрратт, Льюис Пейн, Дэвид Херолд и

Джордж Атзеродт (он был повинен также в покушении

на государственного секретаря Уильяма Сьюарда (1801–

1872) — 8 июля были повешены. Трое — Сэмюэл

Арнольд, Сэмюэл Мадд и Майкл О'Лафлин — получили

пожизненный срок. Легче всех отделался Эдвард

Спэнглер, получивший только шесть лет тюрьмы. Всех

заговорщиков содержали в тюрьме города Олбани

(штат Нью–Йорк).

Убийство Линкольна взбудоражило всю страну.

Говорили, что целью заговорщиков было также

убийство героя Гражданской войны генерала Гранта и

ставшего после смерти Линкольна президентом Эндрю

Джонсона (1808–1875). Люди не очень верили, что в

Виргинии был застрелен именно Бут, полагая, что тот

все еще находится на свободе.



Реконструкция 

Юг был побежден, и теперь перед правительством

США стояла задача вернуть мятежные штаты в лоно

прежнего союза. Естественно, сделать это можно было

только при серьезной перестройке жизни Юга. Процесс

этой перестройки, или Реконструкция, длился с 1865 по

1877 год.

Новым президентом страны стал Эндрю Джексон,

занимавший пост вице–президента при Линкольне.

Уроженец Северной Каролины, он был выходцем из

семьи «белой голытьбы» и не одобрял рабства. Однако,

став президентом, Джексон не стал принимать крутые

меры к потерпевшим поражение сторонникам рабства.

Скорее, он проявил сочувствие к бывшим

рабовладельцам. Смысл объявленной президентом

Реконструкции сводился к формальному отказу южных

штатов от рабовладения и принесении ими присяги на

верность союзу. Лица, воевавшие на стороне Юга,

получили амнистию. Бывшие мятежники даже

появились в Конгрессе США.

Однако Юг продолжал цепляться за прошлое, и

бывшие рабовладельцы предпринимали жесткие меры

против попыток уравнять права негров с правами

белых. Чтобы удержать бывших рабов в страхе, по

всему Югу создавались тайные террористические

организации.

Наибольшей известностью пользовался Ку–клукс–

клан, оформившийся в 1865 году. Тактика

куклуксклановцев заключалась преимущественно в

проведении ночных карательных акций против негров,

осмелившихся в той или иной степени поверить в

равенство своих гражданских прав с белыми. Члены

организации действовали в белых балахонах и



напоминающих палаческие колпаках с прорезями для

глаз. Они, собственно, и были палачами. Часто,

предупреждая о возмездии, куклуксклановцы

возводили кресты неподалеку от мест обитания своих

будущих жертв и ночью поджигали их. Происхождение

названия этой расистской организации неизвестно,

однако считается, что слово «ку–клукс–клан» является

результатом звукоподражания, имитирующего щелчок

взводимого курка.

События на Юге возмутили последовательных

противников рабства. Под давлением радикально

настроенных республиканцев Конгресс был вынужден

аннулировать полномочия представителей южных

штатов, сами штаты Юга были объявлены мятежными, и

против них были приняты жесткие меры. Так, Юг был

поделен на пять округов, в которые были введены

правительственные войска под командованием боевых

генералов–северян. Теперь, чтобы вновь быть

допущенными в федерацию, южные штаты должны

были признать принятую Конгрессом поправку к

Конституции США, в которой провозглашались

гражданские свободы для бывших рабов. Фактически

американскому Югу следовало полностью искоренить

пережитки рабовладельческой системы и создать

новую экономику.

Реконструкция по модели, предложенной

Конгрессом, способствовала созданию в штатах Юга

новой административной системы и развитию

просвещения: в 1868 году в школы пошло более

полумиллиона чернокожих детей. Еще более

показательным для оценки происходящих перемен

явилось избрание в Конгресс шестнадцати негров.

Далеко не все бывшие плантаторы сумели сохранить

свои земли, так как новая администрация необычайно

взвинтила земельные налоги. Когда–то цветущий Юг

стал легкой добычей для авантюристов и спекулянтов с



Севера, которых белые южане презрительно называли

«саквояжниками».

Реконструкция навсегда покончила с

плантационным хозяйствованием. Лишенные рабов,

старые и новые собственники земли не могли

обрабатывать ее в прежнем объеме. Земля упала в

цене, но и при этом у освобожденных негров не было

денег на ее приобретение. Бывшие рабы становились

арендаторами мелких клочков земли, однако, не имея

средств и элементарных орудий труда, быстро

попадали в кабалу к землевладельцам.

Главным экономическим результатом Гражданской

войны и Реконструкции стало включение Юга в общий

процесс капиталистического развития страны. Были

созданы предпосылки для бурного роста экономики

США. Бывшие рабы пополнили ряды наемных рабочих

как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Политическим итогом Реконструкции стал разгром

рабовладельцев Юга, но он спровоцировал рост

расовых конфликтов, последствия которых долго

сказывались на жизни Соединенных Штатов.



«Русская Америка» 

Подобно Испании, Великобритании, Франции и

другим крупным европейским морским державам,

Россия также сыграла немаловажную роль в освоении

Нового Света. Флот у нашей страны появился только в

петровские времена, когда восточное побережье обеих

Америк было уже поделено между другими странами,

да и особенности географического положения России

позволяли ей устремиться к землям Нового Света в

противоположном направлении, плывя с запада на

восток.

Честь открытия Аляски, с которой началась история

«Русской Америки», принадлежит экспедиции Витуса

Беринга (1681–1741) и Алексея Чирикова (1703–1748),

капитанов кораблей «Святой Петр» и «Святой Павел».

После долгого, мучительно трудного плавания русские

корабли потеряли друг друга в густом тумане, однако

капитаны почти одновременно увидели Америку: 15

июля 1741 года члены экипажа «Святого Павла»

попытались высадиться на одном из островов Аляски,

но все пятнадцать человек, находившиеся в посланной

на берег шлюпке, бесследно исчезли, став, вероятно,

жертвами аборигенов — индейцев племени тлингит.

Потеряв часть экипажа и шлюпку, Чириков отказался от

дальнейших попыток высадиться на чужом берегу,

направив корабль в Петропавловск. Берингу повезло

больше. Экипаж «Святого Петра», находившегося

примерно в шестистах километрах к северо–западу от

корабля Чирикова, увидел землю 16 июля. Для Беринга

Аляска началась с острова Каяк. Однако это название

более новое. Русский командор назвал его островом

Святого Ильи — так на карте Америки появилось первое

русское название. Сейчас этот топоним сохранился



только как название мыса на острове Каяк. Аляска

предстала перед глазами участников русской

экспедиции как земля снега и льдов. Тем не менее у

берегов ее были замечены киты, тюлени и каланы.

Находившимся на борту корабля ученым было отведено

всего десять часов на обследование новой земли.

Беринга томили недобрые предчувствия, ему хотелось

вернуться домой и успеть доложить о выполнении

поставленной перед экспедицией задачи. Русские

моряки доказали, что Азия и Америка отделены друг от

друга морским проливом, который теперь называется

Беринговым. Будь тогдашняя русская бюрократия более

внимательной, власти давно бы знали о существовании

этого пролива: за восемь десятилетий до экспедиции

Беринга на его берега вышел землепроходец Семен

Дежнев, проплывший на лодке от устья Колымы до

устья реки Анадырь. Таким образом, Берингу и

Чирикову принадлежит не столько честь открытия

пролива, сколько первенство в открытии «Русской

Америки», состоявшемся почти ровно через триста лет

после открытия, сделанного Колумбом.

Возвращение экспедиции Беринга в Петропавловск

привело местных жителей в необычайное волнение:

измученные цингой, усталые, исстрадавшиеся моряки

привезли огромное количество шкур каланов.

Поскольку пушной промысел был главным занятием

жителей тогдашней Сибири и Дальнего Востока, многие

камчадалы загорелись желанием отправиться к

американским островам «за бобрами». Первым летом

1843 года пустился в путь сержант Емельян Басов из

Охотска. В составе его экспедиции, вышедшей в море

на утлом шитике, было двое участников экспедиции

Беринга, поэтому охотники довольно уверенно

добрались до цели всего за пять дней. Добыча

экспедиции была невероятно богатой: люди Басова

привезли назад шкур на 64 тысячи тогдашних рублей.



Вторая экспедиция Басова была еще более успешной, а

доход участников увеличился вдвое. Нетрудно понять,

почему многие последовали примеру удачливых

промысловиков.

До 1780–х годов русские наведывались на открытые

Берингом земли стихийно, для того чтобы,

поживившись богатой добычей, вернуться в родные

края. Отношение к заморским территориям изменилось

после того, как в 1778 году к берегам Аляски подошли

корабли английского мореплавателя Джеймса Кука

(1728–1779). Для России стал актуальным вопрос об

утверждении на открытых русскими американских

землях. Этому делу посвятил себя купец Григорий

Иванович Шелихов (1747–1795), уроженец города

Рыльска, основавший первое русское поселение на

американском острове Кадьяк. Первые колонисты —

более ста человек — подписали договор, по которому

обязывались прожить на Кадьяке пять лет. В августе

1784 года снаряженные Шелиховым корабли — «Святой

Михаил», «Святой Семион» и «Три святителя» —

доставили первых русских поселенцев на далекий

остров. Шелихов не только спонсировал экспедицию, но

и сам принял в ней участие. Более того, с ним в опасное

плавание отправилась семья — верная супруга Наталья

и двое детей.

Аборигены встретили пришельцев неласково: они

видели в русских конкурентов в зверобойном промысле,

да и первые посетители Кадьяка успели

зарекомендовать себя далеко не с лучшей стороны.

Численный перевес был на стороне местных эскимосов,

но люди Шелихова были вооружены огнестрельным

оружием. Мудрость и выдержка Шелихова, отважно

выходившего на переговоры с дикарями, в конце концов

помогли наладить отношения с местным населением.

Поселенцы дарили эскимосам подарки, обменивали

продовольствие и вещи на звериные шкуры, разжигая



любопытство аборигенов, которые все смелее заходили

в поселок бледнолицых. Год спустя эскимосы уже

отправились вместе с русскими создавать поселение на

континентальной Аляске. Характерно, что этот отряд на

две трети состоял из эскимосов. Выбранная Шелиховым

тактика общения с аборигенами была проста и

человечна: учить их тому, что умели цивилизованные

европейцы, и перенимать, в свою очередь, те навыки и

умения, которые помогали диким народам выживать в

условиях Крайнего Севера.

Три года спустя с сознанием успешно начатого

великого дела Шелихов вернулся в Россию и отправился

в Санкт–Петербург просить Екатерину II выделить из

государственной казны средства на колонизацию

Аляски. Императрица пожаловала отважному купцу

золотую медаль, грамоту и именную шпагу, но в

деньгах на освоение Аляски отказала, полагая, что

русским следует ограничиться торговлей с ее

жителями, а распространение владений России в

районе Тихого океана не имеет исторических

перспектив. Время показало, что сомнения Екатерины

были весьма обоснованными. В то же время деяния

купца были оценены как подвиг. В 1791 году в

Петербурге вышла книга «Российского купца Григория

Шелихова странствования», на долгие годы ставшая

справочником для моряков, совершавших плавания в

северной части Тихого океана. Прочтя эту книгу,

Державин назвал Шелихова «российским Колумбом» —

прозвищем почетным и заслуженным.

Даже натолкнувшись на прохладный прием в

Петербурге, Шелихов не мог отказаться от главного

дела своей жизни, убежденный в том, что освоение

Аляски отвечает интересам государства Российского.

Купец еще раз снарядил экспедицию в Америку, завез

туда семена растений, скот и домашнюю птицу,

всевозможную хозяйственную утварь, подыскал



надежных людей, которые могли бы управлять жизнью

колониальных поселений. Ему принадлежит и идея

создания акционерной компании для освоения Аляски,

осуществленная в 1797 году, при императоре Павле I,

который, как известно, был склонен пересматривать все

решения матери. Однако российско–американская

компания начала действовать только через два года

после смерти Шелихова, став одной из крупнейших

торговых компаний мира. Держателями ее акций были

самые состоятельные и влиятельные люди страны, в

том числе коронованные особы.

Важную роль в создании «Русской Америки» сыграл

и уроженец Каргополя купец Александр Андреевич

Баранов (1746–1819). Человек умный и

предприимчивый, он отправился вести дела в Сибирь и

немало преуспел, в частности создал там первый

стекольный завод, но потерял состояние после того, как

его предприятия были разграблены местными

кочевниками. Поддавшись на уговоры Шелихова,

Баранов согласился подписать с ним контракт на

исполнение обязанности управляющего русскими

промышленными поселениями в течение пяти лет, но

провел в Америке двадцать восемь. Выбор Шелихова

был точен — Баранов сумел наладить жизнь в

колониальных поселениях, укрепил хорошие отношения

с аборигенами и в то же время усмирил те туземные

племена, которые пробовали нападать на русских.

Более того, первый правитель «Русской Америки»

заставил считаться с фактом ее существования

заплывавших в эти края иностранцев. После смерти

Шелихова Баранов стал главным правителем Аляски и

титуловался «его превосходительством». Баранов

обследовал значительную часть побережья Аляски,

создал вдоль него укрепленные поселения. Самым юго–

западным поселением, основанным при нем, был форт

Росс, располагавшийся в районе современного Сан–



Франциско (штат Калифорния). При Баранове столица

«Русской Америки» переехала с острова Кадьяк на

остров Ситка — ею стал молодой Новоархангельск,

быстро превратившийся в крупный международный

порт. Как в петровские времена в Петербурге, каждый

приходящий в Новоархангельск корабль встречали

салютом. Значительную поддержку Баранов получил в

царствование Александра I, который, являясь

акционером Российско–американской компании,

стремился дать понять миру, что русские обустраивают

Аляску по праву ее первооткрывателей. Император

посылал к берегам «Русской Америки» военные

корабли, пресекавшие попытки иностранных купцов

торговать напрямую с аборигенами.

Баранов был человеком дела и в интересах

государства вкладывал в освоение Аляски даже

собственные средства. Это не уберегло его от клеветы.

Никто не смог уличить Баранова в злоупотреблениях,

однако в 1819 году преклонный возраст стал причиной

решения сместить правителя с его хлопотной

должности. Преемником Баранова стал его зять Семен

Яновский. Баранов же умер на обратном пути в Россию.

В нашей стране имя Баранова основательно забыто, но

Америка отдала дань его памяти. В 1989 году в Ситке,

как теперь называется Новоархангельск, был открыт

памятник правителю «Русской Америки».

В 1820–е годы русские начали планомерное

исследование внутренних областей Аляски. Наиболее

интересные сведения удалось собрать экспедиции

Лаврентия Алексеевича Загоскина (1808–1890),

племянника известного своими историческими

романами писателя Михаила Загоскина. Загоскин

стартовал осенью 1842 года и находился в пути почти

три года. Ему удалось избежать столкновений с

аборигенами, завоевать их доверие и подробнейшим

образом описать их быт и нравы — составленная им



«Пешеходная опись» Аляски была опубликована в 1847

году. Научная работа Загоскина была удостоена

ежегодной премии Академии наук.

Россия, казалось, все прочнее утверждалась в Новом

Свете. Однако уже в начале Крымской войны (1853–

1856) русские государственные деятели стали

опасаться за судьбу заокеанских колоний —

обладавшие мощным флотом англичане и французы

вполне могли сделать их своей легкой добычей. В этих

условиях царское правительство впервые заговорило о

возможности продажи «Русской Америки» США, тем

более что американское государство интенсивно росло

в западном направлении. В период Крымской войны

США выступали в поддержку России, вели военные

поставки для русской армии и даже планировали

послать добровольцев на помощь русским солдатам.

Россия отплатила американскому правительству в годы

Гражданской войны в США, став единственной страной,

открыто высказавшейся в поддержку территориальной

неделимости государства.

После окончания Гражданской войны переговоры о

продаже Аляски США возобновились. Россия делала

ставку на укрепление в Приамурье и не хотела

распылять материальные ресурсы, основательно

подорванные Крымской войной. Нужно было либо

защищать огромную территорию, либо смириться с тем,

что с конца 1840–х годов на нее со стороны Канады

стали проникать англичане, уже в 1847 году

учредившие свою факторию в верхнем течении Юкона.

К тому лее пушной промысел на Аляске пошел на спад,

Российско–американская компания стала менее

доходной, не спасали даже такие экзотические попытки

поддержать ее статус, как продажа льда с Аляски в

Сан–Франциско — такое было возможно в эпоху

отсутствия холодильников.



Уступка огромного куска территории иностранному

государству била по международному авторитету

России, поэтому сделка с США была тайной. Александр

II подписал купчую 28 декабря 1866 года, после чего в

Вашингтон отправился дипломат Эдвард Стекл, в

задачу которого входило представить сделку с Аляской

в таком виде, будто инициатива ее покупки

проистекает со стороны США. Свою миссию Стекл

выполнил на отлично. 9 апреля 1867 года американский

сенат вынес решение о приобретении русской Аляски за

7 миллионов долларов. Впрочем, сенаторы относились к

этой сделке весьма сдержанно, не видя смысла

выкладывать огромную сумму за «белое безмолвие»,

как позднее назовет заснеженный север американский

писатель Джек Лондон (1876–1916), и решение о

покупке было принято 27 голосами «за» при 12

«против» и в отсутствие еще шести сенаторов. Америка

получила Аляску благодаря доброй воле правительства

России, понимавшего, что у него не хватит сил

удержать далекую территорию под своим контролем, и

решившегося повторить шаг Наполеона, который

предпочел получить деньги за Луизиану, чем в

ближайшем будущем потерять ее просто так.

Едва ли не последними новость о продаже Аляски

США узнали ее русские обитатели. Это произошло лишь

в мае 1867 года, а 18 октября «Русская Америка» была

официально передана Соединенным Штатам. Над

бывшей резиденцией русского губернатора Аляски

взвился звездно–полосатый флаг. Аляска стала

территорией США. В настоящее время дата перехода

Аляски США отмечается как День Аляски. С покупкой

Аляски в жизнь Америки вошли понятия «верхний штат»

и «нижние штаты» — т. е. территории севернее Канады

и южнее ее.

Огромную роль в приобретении Аляски сыграл

государственный секретарь Уильям Генри Сьюард



(1801–1872). Он настойчиво доказывал

целесообразность этой покупки, терпеливо снося

бесконечные насмешки журналистов, которые,

казалось, соревновались в остроумии, придумывая

новые названия Аляски: «холодильник» («ящик со

льдом»), «страна Полярия», «Айсбергия» и даже —

«глупость Сьюарда». Однако вскоре пишущей братии

пришлось прикусить языки, поскольку первые же

землепроходческие экспедиции, снаряженные

правительством на Аляску, подтвердили правоту

госсекретаря, убежденного в природных богатствах

этого края. Столь же высокого мнения об Аляске был и

американский посланник в России Кассиус Клей,

который писал своему правительству, что Аляска с ее

мехами, рыбой и недрами стоит в семь раз дороже, чем

та цена, которую за нее запрашивают русские,  —

грядущие поколения будут поражаться, что «мы вообще

ее получили». Слова сторонника приобретения Аляски

блестяще оправдались в 1896 году, когда на Аляске в

районе Клондайка было обнаружено золото. Его нашел

Джордж Вашингтон Кармэк, рыбачивший в

окрестностях Доусона на Кроличьем ручье, впадающем

в реку Клондайк. С первыми лее слухами о находке

золота на север потянулись искатели счастья. Началась

последняя в истории США «золотая лихорадка».

Наиболее ощутимо она поразила западные области

страны. Да и как было не взволноваться жителям

портового Сан–Франциско, когда в городе появились

приплывшие с севера новые богачи, имевшие при себе

мешочки с золотым песком, стоившие несколько

десятков тысяч долларов? Огромным спросом стали

пользоваться кирки, лопаты, сита для намывки золота,

стало трудно купить билет на пароход,

направляющийся на север. Старателей ждали трудный

путь по северному бездорожью и рекам, суровые

холода, но надежда гнала их вперед. Певцом «золотой



лихорадки» на Аляске стал Джек Лондон, автор

изумительных «Северных рассказов», поведавших миру

об американском севере и его людях.

Дальнейшее освоение американского севера

показало, что Аляска — ценнейшее приобретение, так

как ее недра таили в себе множество полезных

ископаемых. Осознание ценности Аляски привело к

необходимости урегулирования спора о границе между

Канадой и «верхней» территорией США. По договору от

20 октября 1903 года американцы получили большую

часть территорий, на которые претендовали.



Столетний юбилей 

Американцы торжественно праздновали оба

круглых юбилея своей страны — столетие и

двухсотлетие со дня провозглашения независимости

США.

Центром первых юбилейных торжеств по праву

стала Филадельфия. Именно там 10 мая 1876 года под

торжественный звон тринадцати огромных колоколов

(по числу старейших штатов) и грохот юбилейного

салюта из ста орудий открылась выставка, посвященная

столетию со дня провозглашения независимости США.

Любопытно, что на открытии прозвучал и хор

«Аллилуйя!» из «Мессии» Генделя, которым

открывалась в 1851 году первая Всемирная

промышленная выставка в Лондоне. Таким образом,

Новый Свет явно демонстрировал, что ни в чем не

уступает Старому. Выставку открыли президент Улисс

С. Грант и бразильский император Педру II, первый в

истории монарх, ступивший на землю США.

Решение о проведении этой выставки было принято

Конгрессом США еще за пять лет до юбилея, а

строительство павильонов для нее началось в

праздничный день 4 июля 1874 года. Выставку решили

провести на территории огромного Фейрмонт–парка в

Филадельфии.

Как и лондонская выставка 25–летней давности,

экспозиция в Филадельфии была призвана подтвердить

техническое и экономическое могущество США. Хотя на

выставку прибыли представители еще почти 60 стран

мира, безусловными фаворитами были американские

участники. К числу самых популярных экспонатов,

представленных американцами, относились печатный

станок, работающий круглосуточно и способный не



только печатать текст на обеих сторонах листа, но и

обрезать листы и складывать их пополам, холодильник,

в котором продукты охлаждались не кубиками льда, а

циркулирующим по трубам аммиаком, а также самый

крупный в мире паровой двигатель инженера Джорджа

Корлисса из штата Род–Айленд.

25 июня 1876 года внимание посетителей выставки

привлек изобретатель и учитель школы для глухих

Александр Грэхэм Белл (1847–1922) из Бостона,

демонстрировавший в действии свое детище —

телефон. Новинка не пользовалась особым вниманием

до тех пор, пока ею не заинтересовался дон Педру II,

который входил в состав комиссии по отбору лучшего

экспоната. Его поразило, что он слышит в трубке голос

Белла — тот прочел его величеству монолог Гамлета.

Пораженный император вскричал: «Он действует!»

Этот возглас решил судьбу телефона Белла.

Скромный учитель отважился на участие в выставке

благодаря настояниям своих знакомых — Гардинера

Хаббарда и Томаса Сэндерса, надеявшихся начать

производство телефонов. Действительно, реакция

Педру II привлекла к телефону множество любопытных.

Белл провел серию публичных демонстраций действия

аппарата и в 1877 году смог создать акционерное

общество «Белл телефон компани», обслуживавшее

вначале лишь 778 абонентов. При этом на службе в

компании состоял только один постоянный сотрудник —

Томас Уотсон, за год до того принимавший деятельное

участие в публичных демонстрациях телефона.

Если телефон был одним из самых перспективных

экспонатов, которому вскоре предстояло коренным

образом изменить жизнь не только американцев, но и

всего человечества, то самым запоминающимся

экспонатом выставки стала работа французского

скульптора Огюста Бартольди — гигантская рука,

сжимавшая факел: так Америка впервые познакомилась



с частью статуи Свободы, которую в 1886 году

установили на острове Бедлоу в Нью–Йорке и которая

теперь стала главным символом США.

Огюст Бартольди, тогда еще никому не известный

скульптор, задумал создать статую «Свободы,

освещающей мир» еще в 1865 году. В 1871 году он

побывал в Америке, где, как ему показалось, нашли

свое воплощение республиканские принципы свободы,

равенства и братства, провозглашенные в дни Великой

французской революции 1789 года. Когда корабль, на

котором плыл Бартольди, входил в нью–йоркскую

гавань, скульптор увидел остров Бедлоу и решил, что

именно здесь должно встать его детище. Вернувшись в

Европу, он узнал, что ряд американских и французских

бизнесменов–республиканцев готовы поддержать его

проект. Во Франции деньги на подарок США собирали

всенародно. Всего — 450 тысяч долларов. Тем временем

американцы начали сбор средств для постройки

пьедестала. Было собрано 350 тысяч долларов.

Для поддержки колосса нужна была внутренняя

опорная конструкция, которую сделал инженер Гюстав

Эйфель, впоследствии прославившийся как создатель

знаменитой парижской красавицы башни,  —

единственный человек, который мог бы назвать себя

причастным к созданию памятников, ставших всемирно

признанными визитными карточками двух стран.

Конструкция Эйфеля состояла из отдельных чугунных

ферм, поэтому ее удобно было переправить в Америку.



Чудеса техники 

В последнюю четверть XIX века Америка совершила

резкий экономический рывок, выйдя в число наиболее

промышленно развитых стран мира. Успехи

американской промышленности отчасти объяснялись

тем, что более молодые американские предприятия

использовали новейшие технические достижения, в то

время как в Европе большая часть промышленного

оборудования морально устарела. Это позволяло

американцам выпускать более качественные и, самое

главное, более дешевые товары, которые угрожали

потеснить европейские на мировом рынке. Не случайно

в Европе с опаской говорили о всевозможных

новомодных американских «штучках»: американские

изобретатели не уставали удивлять мир своими

новинками.

Самым великим американским изобретателем по

праву называют Томаса Алву Эдисона (1847–1931).

Эдисон, уроженец городка Милана, штат Огайо,

родился в семье преуспевающего промышленника.

Однако когда ему было всего семь лет, его отец

разорился, и семья перебралась в Мичиган, где вела

весьма скромное существование. Мальчику не повезло

со школой: он рос на редкость любознательным,

засыпал учителя бесконечными вопросами, но

наставник счел это признаком пустоголовости ученика.

Не приходится удивляться, что Эдисон рано оставил

школу. Таким образом, изобретатель был гениальным

самоучкой, которого с детства тянуло к

естественнонаучным экспериментам. Собственная

домашняя лаборатория появилась у него, когда

мальчику исполнилось десять лет, а в 1869 году он

получил свой первый патент на электрический счетчик



голосов избирателей. Среди главных изобретений

Эдисона — лампочка накаливания и фонограф;

обнаруженный им и названный его именем эффект лег

в основу создания электронных ламп.

Авторитет изобретателя в США был необычайно

высок. Когда в 1879 году он изобрел электрическую

лампочку, которая перегорела через всего лишь 13

часов непрерывного свечения, Эдисон заявил о

намерении создать систему электрического освещения.

Этого оказалось достаточно для того, чтобы акции

компаний газового освещения немедленно понизились в

цене. Однако Эдисону длительное время не удавалось

найти материал для долговечной нити накаливания.

Тем не менее 2 февраля 1880 года в городке Уобаше,

штат Индиана, вступила в строй первая городская

электрическая система освещения: это был прожектор,

установленный на куполе городского суда. Позже

местные власти установили еще несколько аналогичных

осветительных приборов.

Еще в 1880 году Эдисон продемонстрировал

железную дорогу на электрической тяге. 26 июля 1884

года в Кливленде, штат Огайо, была пущена первая в

США электрифицированная дорога. Инженеры Эдвард

Бентли и Уолтер Найт, опиравшиеся на идеи Эдисона,

разместили третий токоподводящий рельс под землей.

Эдисон стоит и у истоков американской

киноиндустрии. В 1889 году он изобрел кинетограф и

кинетоскоп, прообразы кинокамеры и кинопроектора.

Кинетоскоп позволял просмотреть фильм на

целлулоидной пленке длиной до 15 метров. Скорость

демонстрации фильма составляла 40 кадров в секунду.

Кинетоскоп предназначался для индивидуального

просмотра. Уже в 1894 году на нью–йоркском Бродвее

открылся зал кинетоскопов, в котором некий

предприимчивый г–н Говард установил десять приборов

Эдисона. За 10 центов посетителям предоставлялось



право просмотра одного фильма. Вскоре подобные

заведения появились и в других городах — Атлантик–

Сити, Чикаго и Сан–Франциско. На демонстрациях не

обходилось без скандалов. Если фильмы вроде «В

парикмахерской» были безупречны, то в ленте

«Карменсита» (знаменитый «танец бабочки»)

танцовщица на мгновение показывала обнаженную

лодыжку. С требования убрать «непристойность» из

фильма, очевидно, начинается история цензуры в кино.

Шокировали чопорных зрителей и другие ленты,

демонстрировавшиеся в кинетоскопах, например

«Вдова Джонс», где герои целовались чуть ли не

полминуты.

Эдисон создал и свой вариант телефона, который,

по оценкам специалистов, был более прогрессивен, чем

изобретение Белла. Благодаря усовершенствованиям

Эдисона удалось в четыре раза увеличить пропускную

способность телеграфных линий «Вестерн юнион».

Изобретатель трудился в собственной лаборатории в

Менло–Парке, штат Нью–Джерси. Историки техники

считают, что само по себе создание такого инженерно–

технического центра было одним из главных

достижений Эдисона, сумевшего сплотить вокруг себя

коллектив талантливых единомышленников.

Американцы глубоко уважали своего великого

соотечественника. В день его смерти 18 октября 1931

года они почтили его память, на минуту погасив свет по

всей стране.

В 1880 году изобретатель Джордж Истмен (1854–

1932) из Рочестера, штат Нью–Йорк, организовал

компанию «Истмен Кодак», в XX столетии ставшую

одним из мировых лидеров по производству

фотоаппаратов и разнообразных

фотопринадлежностей. Создатель фирмы нацеливался

на выпуск надежной и недорогой техники. Уже в 1900

году компания «Истмен Кодак» приступила к серийному



производству супердешевых фотоаппаратов «Брауни

Бокс», стоивших всего 1 доллар и заряжавшихся

рулоном фотопленки. Пленка на шесть кадров

обходилась покупателю всего в 10–15 центов, что

сделало фотографию общедоступным увлечением.

В 1897 году в Балтиморе, штат Мэриленд, прошли

испытания первой подводной лодки «Аргонавт–1»,

построенной Саймоном Лейком. Длина субмарины

составляла 12 метров, на ней был установлен двигатель

мощностью 30 лошадиных сил. Подводный аппарат

имел исключительно мирное назначение —

изобретатель намеревался применять его в научно–

исследовательских целях и для спасательных работ.

Однако на той же верфи в это же время шло

сооружение похожего военного аппарата Джона

Холланда — подводного торпедного корабля.

Да, изобретатели бывают не только благодетелями

человечества, но порой и его злыми гениями. К числу

последних можно отнести Хайрема Максима, который в

1884 году продемонстрировал в Лондоне пулемет,

изрыгавший 600 пуль в минуту. Тридцать лет спустя

усовершенствованные «максимы» стали одним из самых

грозных видов оружия, сея смерть на полях Первой

мировой войны.



Война с Испанией 

По окончании Гражданской войны американцы

устремились обустраивать свои новые территории,

ставшие областью огромных денежных инвестиций. Из–

за этого американские бизнесмены отстали от

европейских, начавших интенсивную эксплуатацию

колоний, где деньги приносили баснословную прибыль.

Когда Америка осознала перспективность вывоза

капитала, ей пришлось одновременно признать и то,

что мир уже давно поделен между крупнейшими

европейскими державами. Даже в Латинской Америке

товары, произведенные в США, встречали жесткую

конкуренцию со стороны уже утвердившихся в этом

регионе европейских соперников. В этих условиях

особое значение приобрела идея о том, что между

Северной и Южной Америкой существует некая особая

духовная общность, приведшая к созданию

панамериканского союза, в котором, разумеется,

первую скрипку играли Соединенные Штаты. В 1898

году по инициативе США была созвана

панамериканская конференция, завершившаяся

провозглашением формального Международного союза

американских республик. Одновременно США,

испытывали повышенный интерес к странам Дальнего

Востока и тихоокеанским островам. Следствием этого

экспансионистского курса стала аннексия Гавайских

островов в 1893 году. Америка мечтала установить

власть и над островом Самоа, но ей пришлось

отказаться от монопольного владычества над ним,

поделив лавры с Великобританией и Германией.

Если Великобритания и Германия были достойными

соперниками, то Испания не могла противостоять мощи

США, а потому ее столкновение с Соединенными



Штатами на почве дележа сфер влияния в Новом Свете

было практически неизбежным. Яблоком раздора стала

Куба.

Принадлежность этого острова Испании не

помешала американским бизнесменам вложить деньги

в развитие местных плантаций сахарного тростника и

строительство сахарных заводов. Однако

произведенный на Кубе сахар мог быть ввезен в США

только при условии уплаты таможенной пошлины,

поскольку формально являлся иностранным товаром.

Это противоречило интересам американских сахарных

королей. Поэтому американцы решили поддержать

борьбу населения Кубы за независимость от

метрополии (Испании). В прессе началась

соответствующая кампания, нацеленная на

пробуждение сочувствия к кубинцам. В частности,

множество газетных «уток» было посвящено

жестокостям, которые якобы творят испанцы по

отношению к местному населению. В таких условиях

никто в стране не усомнился в правомерности решения

правительства США отправить к берегам Кубы крейсер

«Мэн» для защиты находящихся на острове

американских подданных. 15 февраля 1898 года на

корабле произошел взрыв, и «Мэн» затонул, унеся

жизни 260 моряков. Причина трагедии так и осталась

тайной, однако США возложили ответственность за нее

на испанцев. Получив повод для начала военных

действий против Испании, 21 апреля США объявили ей

войну.

Американский флот блокировал кубинские порты.

Под ружье были поставлены 125 тысяч американских

добровольцев, готовых сражаться за свободу Кубы и за

американское влияние на этом благодатном острове.

Испанский гарнизон на острове составлял около 80

тысяч человек. Уже 1 мая американцы фактически

разгромили испанскую военную эскадру, что облегчило



ход сухопутной части операции. 17 июля капитулировал

испанский гарнизон главного города Кубы — Сантьяго.

Кубинцы встречали американцев как освободителей.

Однако на победителей обрушились неприятности,

практически неизбежные в тропическом климате,  —

желтая лихорадка и малярия. В ходе боевых действий

за время войны погибло только 289 американцев, но

тропические инфекции и тиф унесли до четырех тысяч

жизней. «Блистательная маленькая война», как ее

называли в правительственных верхах, обернулась

горем и страданием. В то же время нельзя не признать,

что победа, одержанная США над Испанией, была

быстрой и решительной.

Война шла и на других испанских территориях. К 28

июля американцы завладели Пуэрто–Рико, а к середине

августа — Манилой, столицей Филиппинских островов.

Испания была вынуждена признать свое военное

поражение. Мирный договор между США и Испанией,

заключенный в Париже 10 декабря 1898 года,

предусматривал переход Кубы, Гуама и Пуэрто–Рико

под юрисдикцию США. В период войны с Испанией США

также приобрели еще одно владение — Гавайские

острова в Тихом океане. В то же время Испания

согласилась уступить американцам Филиппины за 20

миллионов долларов. Однако при попытке установить

свое господство на архипелаге США столкнулись с

отчаянным сопротивлением местных жителей,

продолжавшимся около трех лет. Американцы

действовали решительно и жестоко, истребляя целые

поселения и подчиняясь приказу не брать пленных.

Методы военных вызывали неодобрение даже внутри

самих Соединенных Штатов, где в 1898 году в Бостоне

даже была создана Антиимпериалистическая лига.

Впрочем, это движение, осуждавшее колониальные

захваты, оказалось слабым и скоро сошло на нет.



Война с Испанией ознаменовала начало нового

этапа социально–экономического развития США:

Америка вступила в эпоху империализма.



Америка на рубеже столетий 

На рубеже веков американская экономика

столкнулась с проблемой кризисов перепроизводства,

однако промышленность продолжала развиваться

невиданными темпами. В начале XX века США вышли на

первое место в мире по производству стали, чугуна,

угля и нефти. Америка лидировала по выпуску станков

и разнообразного промышленного оборудования, ни

одна страна в мире не выпускала большего числа

паровозов и автомобилей. Стремительно росла

протяженность железных и шоссейных дорог. Наконец,

США первенствовали в производстве электроэнергии (в

XX веке оно стало одним из важнейших критериев

состояния экономики государства). По объему

промышленного производства США превосходили

совокупные достижения наиболее промышленно

развитых европейских стран, Великобритании и

Германии.

В 1880 году благодаря высоким темпам иммиграции

население США достигло 50 миллионов человек. Штат

Нью–Йорк, куда прибывало большинство иммигрантов,

первым превысил по численности населения 5–

миллионную отметку. При этом до 40 процентов его

жителей были иммигрантами. В занимающей второе

место Пенсильвании проживало 4,2 миллиона человек.

Характерной чертой демографической картины внутри

США оставалась высокая миграционная активность

населения: люди по–прежнему отправлялись в поисках

лучшей доли с востока на запад. Так, за

предшествующее десятилетие население Калифорнии

возросло на 50 процентов.

К концу XIX века, по сравнению с периодом

Гражданской войны, городское население Америки



увеличилось с 16 до 30 процентов. Число городов с

населением более 100 тысяч человек удвоилось. По–

прежнему самыми крупными городами оставались

космополитический Нью–Йорк, Бостон и Филадельфия.

Росли новые промышленные города–гиганты.

Сталелитейные заводы Эндрю Карнеги стимулировали

рост Питсбурга, Джон Рокфеллер превратил Кливленд в

столицу нефтеперерабатывающей промышленности,

благодаря Филипу Армору и Густаву Свифту чикагские

скотобойни стали поставлять мясо чуть ли не всей

восточной части страны. Наметилась экономическая

специализация городов. Так, в Милуоки варили пиво, в

Миннеаполисе мололи зерно, Новый Орлеан

специализировался на рисе и сахаре, Мемфис — на

хлопковом масле и т. д.

В страну ежегодно въезжало до миллиона человек,

которые оседали прежде всего в крупных городах.

Поэтому муниципальные власти сталкивались с

проблемой перенаселенности. По оценкам журналиста

Джейкоба Райэса, в 1892 году в Нью–Йорке в 37 тысячах

квартир проживало 1,2 миллиона человек.

Перенаселенными были также Бостон, Новый Орлеан,

Чикаго, Филадельфия.

По результатам переписи 1910 года население США

составляло уже 91,9 миллиона человек. Из них 42

миллиона были горожанами, 50 миллионов — сельскими

жителями. При этом 8,7 процента населения въехали в

США в течение предыдущего десятилетия. Самые

высокие темпы иммиграция имела в 1907 году, когда в

США прибыло свыше 1 миллиона 285 тысяч человек.

Более двух третей из них приехало по билетам,

оплаченным их родственниками и друзьями или

работодателями, живущими в США.

Неиссякаемые потоки иммигрантов начинали

вызывать тревогу у многих граждан США, боявшихся,

что новые американцы станут их конкурентами в



поисках лучшей доли. Однако 5 декабря 1905 года,

выступая с ежегодным обращением к Конгрессу,

президент Теодор Рузвельт (год спустя он стал первым

американским лауреатом Нобелевской премии, получив

ее за миротворческую посредническую деятельность,

которая помогла положить конец русско–японской

войне) специально отметил, что американцы не должны

бояться большого притока иммигрантов и ни в коем

случае не разжигать настроения против иммиграции.

По мнению президента, прибывающие в США

иностранцы должны иметь желание учить английский,

разделять американские ценности, стремиться

повысить свой образовательный уровень, усердно

трудиться и следовать американским законам.

Между тем всего двенадцать лет спустя

правительство пошло на введение ограничений на

въезд для выходцев из Азии, за исключением японцев.

Кроме того, запрещался въезд в страну неграмотным,

алкоголикам и лицам, «преследующим аморальные

цели».

Перепись 1910 года показала, что иммигранты

представляют собой весьма разношерстную публику.

Наиболее благополучными являлись выходцы из

Франции. Они получали хорошую работу и

соответственно имели высокий уровень жизни. Свыше

35 процентов населения Нью–Йорка, получившего

название «плавильный котел» из–за разнообразия

языков, на котором говорили его жители, составляли

иммигранты, в подавляющем большинстве живущие в

нищете. В Нью–Йорк–Сити насчитывалось 340 тысяч

итальянцев, 540 тысяч евреев, 2600 армян (еще 1900 —

в Провиденсе и 1100 — в Бостоне). Доходы рядовых

американцев были не так велики, в среднем — 1,5–2

доллара за 9–часовой рабочий день. В то же время это

было значительно больше, чем оплата труда рабочих в



Европе. Так, в России рабочий получал в четыре раза

меньше.

Уже к 1914 году в половине штатов Америки был

законодательно установлен 8–часовой рабочий день, а в

некоторых дополнительно действовали законы о

социальном страховании работников в случае

получения увечья или их гибели на производстве, а

также об ограничениях в применении детского и

женского труда. Эти законы были введены в результате

длительной стачечной борьбы рабочих. Например, в

1912 году число забастовщиков превысило 1 миллион

человек, а в 1914 году в штате Колорадо разразилась

настоящая война между горняками и хозяевами шахт.

Граждане США не могли похвастаться высоким

образовательным уровнем. Более половины лиц старше

25 лет не имели законченного школьного образования,

и только 4 процента являлись выпускниками

колледжей. Возможно, этим можно объяснить силу

суеверий, прочно владевших умами американцев, и

наивность их естественнонаучных представлений.

Весной 1910 года в небе США ярко пылала комета

Галлея, вызывая у населения страх и дурные

предчувствия. Предприимчивые аптекари делали

деньги, продавая «антикометные» снадобья. Курьезный

случай произошел 18 мая в Чикаго: на крышу одного из

городских трамваев упал какой–то тяжелый предмет,

как впоследствии выяснилось — кирпич. Все, кто был в

салоне, услышав удар, с отчаянными воплями кинулись

наружу, будучи уверенными, что на трамвайчик

свалилась… сама комета.

В перенаселенных городах наблюдался резкий рост

преступности. Однако преступники орудовали и на

бескрайних просторах сельской Америки. Самыми

известными американскими бандитами конца века

стали Малыш: Билли и Джесси Джеймс. Малыш (его

настоящее имя Уильям Бонни) встал на путь порока в



двенадцать лет, нанеся смертельную ножевую рану

взрослому человеку в Сильвер–Сити. К 18 годам он

превратился в известного конокрада, на совести

которого была смерть 21 человека. Билли удалось

арестовать в конце 1880 года, но он сумел бежать из

тюрьмы. С этого момента его преследованием

занимался шериф Пэт Гаррет, которому удалось

настигнуть бандита в Форт–Самтере, штат Нью–

Мексико, и прикончить его. Произошло это 4 июля 1881

года. Преступнику не исполнилось и 22 лет.

3 апреля 1883 года оборвалась жизнь 35–летнего

Джесси Джеймса, который в течение 15 лет грабил

банки и железнодорожные составы. Джесси погиб от

руки двоюродного брата, девятнадцатилетнего Боба

Форда, входившего в его банду. Тот, по словам

очевидцев, никогда не любил Джесси, а когда за поимку

головореза была объявлена награда в 10 тысяч

долларов, решил разбогатеть, сдав его властям. Однако

Форд не получил обещанной премии, так как испугался

мести со стороны приверженцев убитого. Форд

расстрелял Джеймса в его собственном доме, когда

глава шайки занимался вполне мирным делом, обметая

пыль с картин. Прибежавшей на шум жене убитого

Форд сказал, что его пистолет выстрелил случайно,

однако она ему не поверила. Выскользнув из дома

родственника, Форд исчез в неизвестном направлении.

С увеличением численности населения

американские города начали расти вверх. Первое

высотное 10–этажное здание — «Монток–билдинг» было

построено в Чикаго в 1882 году, а два года спустя

неподалеку от него вырос другой «небоскреб» — здание

страховой компании, построенное архитектором

Уильямом Ле Бароном Дженни. Оно также было 10–

этажным, но гораздо прочнее первой высотки

благодаря внутреннему стальному каркасу. Именно по

этому принципу в дальнейшем возводились все



остальные американские небоскребы. Идея Дженни

привела к тому, что с 1889 года в США начался

промышленный выпуск стальных профилей,

необходимых для строительства высотных зданий.

Широкомасштабное строительство высотных домов

стало возможным также благодаря лифту,

изобретенному Илишей Отисом.

Рост городов требовал решения многих насущных

проблем. Чтобы улучшить санитарное состояние

городских кварталов, Америка начала строить

мусоросжигательные заводы, первый из которых

заработал в 1885 году.

В 1890–е годы властно заявила о себе новая

промышленная и финансовая элита Америки.

Американской аристократией стали промышленники–

нувориши. Имена 400 наиболее состоятельных людей

Америки публиковались в издаваемом в Нью–Йорке

«Социальном регистре». Прежде гораздо более

скромные, чем европейцы, богатые американцы стали

испытывать страсть к роскоши, кичась своими

деньгами. Одним из самых достойных применений

средств считалось вложение их в недвижимость. В этот

период началось строительство роскошных особняков.

Бальная зала в нью–йоркском доме миссис Астор

вмещала добрые четыре сотни гостей. В доме издателя

Джозефа Пулитцера была не только бальная зала, но и

крытый бассейн, однако хозяин считал свое жилище

простым. «Непростые» дома следовало искать в

Ньюпорте, штат Род–Айленд, который в это время

превратился в излюбленное место летнего отдыха

американских воротил бизнеса. Железнодорожный

магнат Уильям Вандербильт построил для своей

супруги мраморный коттедж за 2 миллиона долларов,

истратив еще 9 миллионов на его обстановку. В

миллионерских домах возросло число слуг. Например,



нью–йоркскую резиденцию Эндрю Карнеги обслуживало

почти восемь десятков человек.

В миллионерской среде остро испытывали жажду

необычных развлечений, вплоть до званых обедов для

собак. Американским нуворишам хотелось затмить

знать Старого Света. Те же Вандербильты отправились

в Европу на собственной яхте, превосходящей своим

убранством даже яхту британской королевы Виктории.

Вместе с тем американские богачи мечтали

породниться со старой европейской аристократией,

которая продолжала относиться к заокеанским

выскочкам свысока. И все же в Америке богатство

восторжествовало над древностью рода.

Люди более скромного достатка довольствовались

такими невинными развлечениями, как, например,

посещение новомодных кафетериев — первых

предприятий быстрого питания, где клиенты

обслуживали себя сами, без помощи официантов.

Первый ресторан самообслуживания заработал в 1893

году в Чикаго: его посетители должны были пройти

вдоль прилавка, выбрать себе еду и самостоятельно

отнести ее на столик. Выгода для посетителей была

двойной: они экономили время на ожидании официанта

и деньги на оплате его труда. Кроме того, необычное

всегда нравится. Кафетерии были выгодны и для

владельцев, которым не надо было нанимать

официантов.

Конец века ознаменовался рождением таких

распространенных символов американского образа

жизни, как кока–кола и пепси–кола. Кока–кола была

изобретена в мае 1886 года в Атланте, штат Джорджия,

Джоном Ститом Пембертоном, основавшим компанию по

выпуску этого тонизирующего напитка. Сперва его

продавали в аптеке доктора Джейкобса — не более 13

стаканов в день. Кока–колу расценивали как

лекарственное средство, помогающее при целом букете



напастей — от простуды до истерических состояний.

Мода на кока–колу быстро распространилась, однако

уже в начале 1890–х годов некоторые ученые забили

тревогу. Врач Альбрехт Эрленмейер назвал напиток

«третьим бичом человечества» после морфия и

алкоголя, а в медицинских журналах появились

публикации о том, что новое лекарство может привести

к зависимости от кокаина. Как, однако, по–разному

можно интерпретировать рекламные призывы в духе

«чем больше пьешь, тем больше хочется»! Пример

создателя кока–колы оказался заразительным. В 1898

году Калеб Брэдэм из городка Нью–Берн в Северной

Каролине изобрел похожий по вкусу и действию

напиток, назвав его «Напитком Брэда». Это старое

наименование сейчас напрочь забыто, но сменившее его

название пепси–кола известно во всем мире.

В 1894 году в пенсильванском городке Ланкастер

изготовитель карамелей Милтон Херши начал

выпускать прямоугольные шоколадные плитки. Их

стоимость была невелика, и благодаря Херши шоколад

прочно вошел в повседневную жизнь американцев.

К концу XIX столетия Америка подошла с весьма

печальным итогом: белые почти полностью истребили

американских бизонов. До того как в центральных

областях Америки развилось мясное животноводство,

эти животные были главным источником мяса для

местных жителей — в бескрайних прериях паслись их

несметные стада. Однако к концу XIX века безобидные

бизоны были практически истреблены. По оценкам

натуралистов, к 1893 году в США осталось не более

тысячи бизонов. А всего тридцать лет назад их

поголовье оценивалось в 13 миллионов. Уничтожение

бизонов началось в 1867 году с началом интенсивного

железнодорожного строительства. Их убивали не

только из–за мяса и ценных шкур, но ради простой

забавы. В одном только 1873 году погибло около 3



миллионов животных. Их отстреливали прямо из

поездов.

В то же время на рубеже веков в сознании

американцев все больше укреплялась идея о

необходимости защиты природы. В 1908 году

правительство объявило о создании комиссии по охране

природы, которую объявили национальным достоянием.

В состав комиссии вошли губернаторы штатов и

«представители общественности», причем весьма

специфические,  — железнодорожный магнат Джеймс

Хилл, известнейший производитель стали Эндрю

Карнеги и другие богатейшие люди Америки.



Автомобильная нация 

С середины 1890–х годов в Америке стали крайне

популярны велосипеды. Их называли «немыми

рысаками», машины шли нарасхват. Постепенно

стальные кони завоевали и сердца женщин, которые

некоторое время испытывали понятные трудности при

пользовании велосипедами: далеко не всякая дама

рискнула бы совершить поездку в юбке с вызывающе

длинным разрезом и тем более надеть брюки. Поэтому

американки сперва предпочитали респектабельные

трехколесные машины. Однако мода откликнулась на

запросы времени: юбки стали короче на несколько

дюймов, приоткрыв лодыжки, и дамы наконец смогли

овладеть двухколесным велосипедом. Для вящей

надежности подолы велосипедных амазонок утяжеляли

свинцовыми грузиками.

Велосипед привил американцам вкус к быстрой

езде. Настала очередь самодвижущихся экипажей.

Одним из пионеров американского автомобилестроения

был Генри Форд (1863–1947), создатель компании

«Форд мотор». Ободренный первыми успехами, в 1903

году он решил создать «семейный экипаж» и приступил

к выпуску «Модели А», поступившей в продажу в июле.

Автомобиль стоил 850 долларов. Машина имела

двигатель внутреннего сгорания, работающий на

бензине, мощностью 8 лошадиных сил, позволяющий

развивать скорость до 30 миль в час. Изготовлением

машин занималось всего 10 человек, получавших за

свой труд по 1,5 доллара в день.

В сентябре 1908 года конкурент Форда Уильям

Дюрант из «Бьюик мотор компани» объявил о создании

фирмы «Дженерал моторз». Если Форд нацеливался на

выпуск стереотипных машин, Дюрант ставил перед



собой задачу выпуска разнообразной продукции,

рассчитанной на любые вкусы и финансовые

возможности. В отличие от Форда и других

автомобилестроителей, Дюрант не был ни инженером,

ни механиком, но обладал потрясающим деловым

чутьем. В «Дженерал моторз» вошли такие

автомобильные фирмы, как «Понтиак» и «Кадиллак».

Форд ответил на вызов началом массового

производства «Модели Т», не отличающейся внешней

элегантностью, но подходящей даже для езды по

проселочным дорогам. Ни один другой относительно

недорогой автомобиль не обладал такими техническими

характеристиками, как машина Форда. Глава фирмы

лично провел испытания первой машины,

изготовленной в конце лета 1908 года, и остался очень

доволен своим детищем. По крайней мере, он заявил о

намерении продать в течение следующего года 25

тысяч автомобилей — немыслимое по тем временам

количество.

Успехи американских автомобилестроителей,

превращение США в автомобильную нацию

подтверждаются и почетной победой, которую

американские автогонщики одержали в автомобильном

пробеге вокруг света. Хотя первыми на финиш в

Париже пришли немцы, их лишили лавров победителей,

так как значительную часть пути их машина

преодолела на железнодорожной платформе, и победа

досталась американцам.

Уже в 1913 году Форд ввел на своем производстве в

Детройте конвейер. Благодаря этому процесс сборки

машины начал занимать не 13, а всего 6 часов. Длина

первого конвейера составляла около 80 метров.

Каждый рабочий выполнял строго определенную

операцию, подчиняясь темпу движения конвейера.

Продажи «Модели Т» постоянно возрастали — тем

более что цена автомобиля упала до 440 долларов. Это



был эффективнейший способ борьбы за клиентов: Форд

говорил, что, снижая стоимость автомобиля на 1

доллар, он обретает тысячу новых покупателей. Как бы

то ни было, в 1913 году он продал уже свыше 182 тысяч

машин, вдвое больше, чем за предыдущий год.

Один из друзей как–то сказал Форду, что если у

каждого будет машина, то лошади будут пугаться.

Форд уверенно ответил: «Проблемы не будет. Лошади с

дорог исчезнут». Его слова сбылись.

Форд намеревался подавить своих конкурентов и в

других отношениях. Работа на конвейере требовала

большей отдачи сил, чем на производстве, где процесс

не подчиняется жесткому временному графику. И тем

не менее желающих устроиться к Форду было великое

множество: в 1914 году он платил рабочим по 5

долларов в день. Работали у Форда в три смены, по 8

часов каждая.

К 1916 году «Форд» выпускал по 2 тысячи машин в

день — каждая третья машина в США была сделана на

его заводе. Машина стоила уже 360 долларов, а годовая

прибыль владельца предприятия составила

фантастические 59 миллионов долларов.

По данным переписи, проведенной в США в 1930

году, по дорогам Америки бегало уже более 26

миллионов автомобилей!



Американские пионеры

воздухоплавания 

17 декабря 1903 года братья Райт, инженеры–

самоучки, зарабатывавшие на жизнь изготовлением

велосипедов, а с 1900 года в свободное время

конструировавшие планеры, осуществили первый полет

на самолете с бензиновым двигателем мощностью 13

лошадиных сил. Произошло это в окрестностях городка

Китти–Хок. Вопрос, кому лететь первому, братья решали

жеребьевкой. Честь досталась 32–летнему Орвиллу.

Самолет оторвался от земли в 10 часов 35 минут и

продержался в воздухе всего 12 секунд, пролетев

расстояние около 40 метров. Братья провели повторные

полеты. Во время четвертого, когда самолетом

управлял Уилбур Райт, самолет преодолел около 270

метров, продержавшись в воздухе целых 59 секунд.

Однако при посадке машина получила серьезные

повреждения. Братья не торопились запатентовать свое

изобретение, стремясь прежде усовершенствовать его.

Цена их первого самолета составляла около тысячи

долларов. Американцы гордились своими

соотечественниками–авиаторами и продолжали

называть братьев Райт «королями воздуха» даже после

того, как француз Луи Блерио перелетел через Ла–

Манш.

Братья Райт упорно продолжали совершенствовать

свои самолеты. Некоторые испытательные полеты

заканчивались трагически. Например, в 1908 году при

посадке погиб пассажир, находившийся в самолете

Орвилла Райта. Тем не менее в 1909 году американские

военные, под впечатлением демонстрационных полетов

братьев Райт, приняли решение приобрести их самолет,

заплатив за него 30 тысяч долларов. Обученный



братьями лейтенант Фрэнк Хамфриз стал первым

военным летчиком США. А сами авиаконструкторы

объявили о создании самолетостроительной компании.

В 1906 году в качестве пассажирки в воздух

поднялась первая американка — Мэри Миллер. Однако

уже в 1910 году в Америке появилась первая женщина–

летчица, Бланш Стюарт Скотт. А в 1911 году Гарриет

Квимби стала первой женщиной — членом

национального Клуба аэронавтов. Еще два года спустя

восемнадцатилетняя Джорджия Броудвик совершила

парашютный прыжок. Американские дамы ни в чем не

желали уступать представителям сильного пола.

Особой гордостью американцев была Амелия Эрхарт

(1898–1937), которой принадлежат три авиационных

рекорда. В июне 1928 года она стала первой женщиной,

совершившей трансатлантический перелет в качестве

пассажирки, а в мае 1932 года первой из женщин

перелетела Атлантический океан уже в качестве

летчицы. Знаменитый полет 34–летней Эрхарт длился

15 часов 39 минут, она стартовала из Сент–Джонса на

острове Ньюфаундленд, а приземлилась в ирландском

Лондондерри. В 1932 году она первой в мире совершила

одиночный перелет из Гонолулу в Калифорнию. Затем

отважная летчица вознамерилась совершить облет

земного шара в паре с пилотом Фредериком Нунэном,

но их самолет потерпел аварию и рухнул в океан между

Новой Гвинеей и островом Хауланд. Смельчаки погибли

18 июля 1937 года.

Параллельно с самолетостроением в США

развивалось строительство дирижаблей. В 1910 году

дирижабль «Америка» совершил попытку пересечь

Атлантический океан, но из–за сильных ветров был

вынужден приводниться. Экипаж дирижабля был

спасен вовремя подоспевшим на помощь кораблем. И

все же почти 68–метровая сигара поставила мировой

рекорд, продержавшись в воздухе 71  час и преодолев



расстояние в 1600 километров. Однако четверть века

спустя дирижабли стали фешенебельным транспортным

средством. Обслуживавшаяся дирижаблями

трансатлантическая пассажирская линия, связавшая

Америку с Германией, приняла первых пассажиров в

1936 году. Комфортабельный перелет в роскошных

каютах гондолы дирижабля привлекал многих, хотя

обходился недешево — в 400 долларов.

К сожалению, вскоре от полетов на дирижаблях

пришлось отказаться. 6 мая 1937 года в Лейкхерсте,

штат Нью–Джерси, произошла ужасная катастрофа с

немецким дирижаблем «Гинденбург». Роковой

воздушный корабль уже приближался к мачте–причалу,

когда в его хвостовой части, как раз в районе свастик,

означавших его принадлежность Германии, раздался

взрыв. Наполненный водородом дирижабль вспыхнул,

как солома, и сгорел в течение одной минуты. На борту

«Гинденбурга» находилось 97 человек. 35 из них

погибли. Большего числа жертв удалось избежать

только благодаря героическим действиям работников

наземной службы, один из которых также стал жертвой

катастрофы. Причина трагедии так и осталась

неустановленной. Возможно, ее спровоцировала утечка

водорода, возможно, в дирижабль было заложено

взрывное устройство. Катастрофа нанесла удар по

престижу фашистской Германии, для которой

дирижабли были не только транспортом, но и

средством пропаганды нацизма. После взрыва

«Гинденбурга» пассажирское сообщение на

дирижаблях было прекращено навсегда.



США в Первой мировой войне 

1 августа 1914 года в Европе началась Первая

мировая война, в которой столкнулись две коалиции:

страны Антанты (Великобритания, Франция, Россия,

Италия и некоторые другие) и блок центральных

европейских держав (Германия, Австро–Венгрия,

Турция, Болгария). Главной причиной войны стала

борьба за передел мира.

Имея собственные интересы за рубежом, США уже

не раз демонстрировали миру свою силу. Например, 16

декабря 1907 года в кругосветное плавание

отправилась эскадра из 16 военных кораблей США,

вернувшаяся в родной порт Хэмптон–Роудз 22 февраля

1909 года. Эскадра пересекла Тихий океан, побывала в

Австралии и в Новой Зеландии, Японии, прошла через

Индийский океан, поднялась по Суэцкому каналу в

Средиземное море и взяла курс на родину через

Атлантический океан. Моряки прошли путь в 46 тысяч

миль. Первый кругосветный военный поход должен был

продемонстрировать миру могущество ОПТА и в то же

время послужить демонстрацией добрых намерений по

отношению к политическим союзникам державы.

Однако Америка не торопилась вступать в мировую

войну. Во–первых, противоречия между США и другими

державами еще не достигли той крайности, которая

приводит к военным действиям, во–вторых,

большинство населения разделяло мнение о том, что

Америка не должна вмешиваться в дела Европы, равно

как и Европа — в дела Америки. В–третьих, США не

были готовы к крупномасштабной войне. Американская

армия по традиции формировалась на добровольной

основе, насчитывала около 100 тысяч человек и была

плохо обучена. Наконец, американские политики были



твердо убеждены в том, что война завершится

буквально к концу года и нет смысла отправлять людей

в Европу, тем более что страна не обладала

необходимым для этого флотом.

7 мая 1915 года немецкая подводная лодка

потопила принадлежавший Британии крупнейший в

мире пассажирский лайнер «Лузитания». Из 1800

пассажиров 1200 утонули. Из них по меньшей мере 128

человек были гражданами США. Сообщение вызвало

бурю эмоций в США. Несмотря на жесткие ноты

протеста, немцы неоднократно атаковали американские

корабли. Президент Вудро Вильсон (1856–1924) был

сторонником невмешательства Америки в войну,

охватившую Старый Свет, однако действия немцев

вынудили его объявить о переходе США к политике

«вооруженного нейтралитета» (26 февраля 1917 года).

Это означало разрыв дипломатических отношений

между двумя государствами.

Германия не слишком высоко оценивала

боеспособность США, учитывая к тому же очевидное

нежелание американских политиков ввергать свою

страну в военный конфликт. Тем не менее Германия

начала подстрекать Мексику и Японию к войне против

США. В руки американской разведки попали документы,

из которых следовало, что за поддержку Германии в

войне против США Мексике помогут вернуть

территории, аннексированные США. В то же время

именно на Мексику возлагались переговоры о военном

союзе с Японией. Учитывая осложнение ситуации, 6

апреля 1917 года США объявили о своем вступлении в

Первую мировую войну против Германии.

Впервые в истории США был принят закон о

всеобщей воинской повинности. В стране была

объявлена регистрация резервистов —

совершеннолетних мужчин в возрасте до 45 лет.

Однако далеко не все зарегистрировавшиеся



отправлялись на службу, так как закон предусматривал

жеребьевку. Из резервистов, которым выпало служить,

составилась армия в 4,8 миллиона человек, однако в

Европу отправили меньше половины, 2 миллиона

американцев (всего в войне участвовало 56 миллионов

человек). Одновременно с формированием армии

начались сборы денежных пожертвований на военные

нужды.

Командующим американскими войсками в Европе

был назначен генерал Джон Першинг (1860–1948) по

прозвищу Черный Джек. Согласно преданию,

высадившись во Франции, он произнес историческую

фразу: «Лафайет, мы здесь». По другой версии, эти

слова принадлежат американскому полковнику Чарлзу

Стэнтону, произнесшему их при посещении могилы

Лафайета. Своим вступлением в войну американцы как

бы возвращали исторический долг французам, которые

помогли им завоевать независимость. Под началом

Першинга находились две армии.

Сначала действия плохо обученных американцев

вызывали недовольство генералов Антанты, однако

США настояли на том, чтобы воевать в Европе

самостоятельно, лишь пользуясь поддержкой союзной

артиллерии, авиации и танковых подразделений. Через

некоторое время американцы стали воевать более

уверенно и вместе с союзниками оттеснили немцев к

границам Германии и вынудили противника

капитулировать.

11 ноября 1918 года Первая мировая война

закончилась победой Антанты. В Компьене Германия

подписала договор о прекращении огня. В США это

событие праздновали дважды, так как четырьмя днями

ранее газеты по ошибке уже сообщили об окончании

войны. Однако теперь уже не могло быть никаких

сомнений, так как президент Вильсон официально

заявил об этом в своей речи перед конгрессменами



США. Окончательный договор о мире был подписан в

Версале лишь 28 июля 1919 года. Договор заклеймил

немцев как нацию–агрессора, возложив на них всю

ответственность за разжигание мировой бойни.

Германия обязывалась выплатить контрибуцию в

размере 130 миллиардов долларов. Она также

лишалась своих колоний, было ограничено право

страны иметь вооруженные силы. Настало время

подводить печальные итоги и победителям.

Потери, понесенные американцами, были

относительно невелики: 104 тысячи человеческих

жизней — 48 тысяч были убиты на полях сражений и 56

тысяч умерли от ран и болезней. Для сравнения: всего

во время войны погибло 26 миллионов человек,

половина из которых были гражданскими лицами. На

ведение военных действий США затратили 32

миллиарда долларов. Одним из самых страшных

последствий войны оказалось появление «потерянного

поколения» — молодых людей, сломленных ужасами

войны, переживших страшную душевную травму, из–за

чего они не сумели в дальнейшем реализовать себя как

личности.

Война резко изменила соотношение сил в мире. Она

спровоцировала волну революций: в России к власти

пришло большевистское правительство, рухнули и две

другие европейские империи — Германия и Австро–

Венгрия. Военная разруха и революции ослабили

Европу, в то время как вступление США в войну вызвало

новый взлет в развитии американской экономики.

Принятый Конгрессом военный бюджет предусматривал

гигантские капиталовложения в промышленность: в

1917–1918 годах в нее было инвестировано свыше 35

миллиардов долларов. Кроме того, во время войны

страны Антанты размещали огромные военные заказы в

Америке, богатевшей на так называемых «кровавых

деньгах». Горе и страдания одних оборачивались



удачей других: за годы войны в США появилось 17

тысяч новых миллионеров.

В результате войны США превратились в державу,

претендующую на мировое лидерство и стремящуюся

предотвратить дальнейшие военные конфликты.

Правительство США демонстрировало уверенность в

том, что завершившаяся война — последняя в истории

человечества. Еще 5 января 1918 года, выступая в

Сенате, президент Вудро Вильсон изложил свою

программу поддержания мира. Она содержала

четырнадцать положений и поэтому именуется

«Четырнадцатью пунктами». План мирного

сосуществования наций Вильсона предусматривал:

1) переход от тайной дипломатии к открытой;

2) свободу судоходства и торговли;

3)  ликвидацию препятствий для международной

торговли и создание равных условий для всех

участвующих в ней сторон;

4) сокращение вооружений во всех странах мира;

5)  объективное разрешение колониальных

конфликтов с учетом интересов населения колоний;

6)  невмешательство иностранных держав во

внутренние дела России;

7)  предоставление Бельгии суверенитета в полном

объеме;

8)  возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии,

аннексированных Германией в ходе франко–прусской

войны;

9) пересмотр государственных границ Италии;

10)  создание независимых государств на

территории бывшей Австро–Венгрии;

11)  восстановление государственности народов

Балканского полуострова и предоставление Сербии

выхода к морю;

12) предоставление государственного суверенитета

турецкой составляющей Османской империи;



13)  создание независимого Польского государства,

имеющего выход к Балтийскому морю;

14) создание Лиги наций — организации государств,

которая своей деятельностью гарантировала бы мир на

все времена.

Однако, выдвигая этот мудрый план реорганизации

послевоенного мира, Вильсон пекся прежде всего об

интересах Америки. Вскоре появилось и дополнение к

«Четырнадцати пунктам» — комментарий, отмеченный

антигерманской и антисоветской направленностью,

фактически предусматривавший передел мира за счет

перераспределения германских колониальных

владений и расчленения Советской России. Таким

образом, гарантирующие мир принципы провоцировали

создание новых очагов напряженности. А вскоре

«миротворцы» санкционировали участие американской

армии в походах Антанты против России — войска США

действовали и в районе Мурманска, и на Дальнем

Востоке. Военные экспедиции в Россию были снаряжены

без санкции Конгресса, что вызвало недовольство

внутри Соединенных Штатов. Под давлением части

конгрессменов и массовых выступлений граждан в

поддержку России войска пришлось вернуть на родину.

Однако американское правительство не желало

признавать новую Россию.



Послевоенное десятилетие: «век

джаза» 

Наступление мира потребовало демилитаризации

экономики, и этот процесс прошел болезненно для

американских трудящихся, терявших работу по мере

закрытия военных заводов. В 1919 году по стране

прокатилась волна рабочих забастовок, в которых

приняли участие до 4 миллионов человек.

В 1920 году в стране производилось около 50

процентов всего добываемого в мире угля,

выплавлялось до 60 процентов всей стали и чугуна,

выпускалось 85 процентов всех автомобилей.

Американский доллар стал самой прочной мировой

валютой. Европейские государства, в прошлом

выступавшие кредиторами США, теперь оказались их

должниками: если государственный долг США после

войны составлял около 3 миллиардов долларов, то

европейские государства были должны Америке 10

миллиардов по государственным и до 7 миллиардов по

частным займам. Финансовые рычаги власти

способствовали еще большему упрочению авторитета

Америки на международной арене.

Между тем именно в 1920 году из–за послевоенного

сокращения спроса на рынках сбыта разразился кризис

перепроизводства, охвативший как промышленность,

так и сельское хозяйство. Своей высшей точки кризис

достиг в 1921 году, когда в Америке насчитывалось до

5,5 миллиона безработных, а в некоторых отраслях

промышленности объем производства сократился на 40

процентов. Даже те, кому удалось сохранить работу в

этих условиях, вынуждены были довольствоваться

сниженной заработной платой. Однако застой в

промышленности прекратился уже в 1922 году, а в 1924



году вышло из кризиса и сельское хозяйство. Отчасти

выходу из кризиса способствовало расширение

ассортимента производимых товаров (появились

всевозможные бытовые приборы, радиоприемники и

т.  д.). Американская экономика вновь оказалась на

подъеме, и в целом 1920–е годы в США были более

благополучными, чем в любой другой стране мира. Не

понеся серьезного ущерба в Первой мировой войне и

еще более укрепив свой экономический потенциал,

страна стала ведущей мировой державой и сохранила

свое положение на протяжении всего XX столетия.

Сразу после победы США пришлось столкнуться с

еще одним коварным врагом: возвращавшиеся из

Европы воины завезли в страну вирус гриппа —

«испанки», который зимой 1918/19 года охватил почти

весь мир и стал причиной множества смертей. В то

время медики были бессильны перед коварным

заболеванием, они лишь рекомендовали не посещать

места массового скопления людей и носить на лице

марлевые повязки. В народной среде начали рождаться

самые невероятные способы профилактики гриппа.

Среди наиболее традиционных средств применялись

репчатый лук и виски. Из–за опасности эпидемии в США

закрывались целые учреждения. Например, не работала

даже Бостонская фондовая биржа. Тем не менее грипп

не щадил ни взрослых, ни детей. Показательно, что за

одну страшную зиму в Америке появилось больше

круглых сирот, чем за все военные годы.

Возможно, увеличение потребления спиртного в

«лечебных» целях заставило федеральные власти пойти

на серьезные меры по борьбе с пьянством, на которых

уже много лет настаивали наиболее пуритански

настроенные круги американского общества.

Преподобный Коттон Мэтер утверждал, что спиртное

вытравит христианский дух из жизни американцев; его

коллега Лаймэн Бичер, возглавлявший «Общество



трезвости» еще в начале XIX века, утверждал, что

пьяница наравне с убийцей не имеет шансов достигнуть

Царства Божьего. Еще до начала Первой мировой

«сухой закон» был принят в 26 американских штатах, а

16 января 1920 года его ввели в общенациональных

масштабах. Поборники трезвости праздновали победу, а

любители спиртного устраивали вечеринки, на которых

прощались с горячительными напитками. В Норфолке,

штат Виргиния, состоялись потешные похороны Джона

Ячменное Зерно (так назвал изготавливаемое из ячменя

виски шотландский поэт Роберт Берне, воспевший его в

одноименном стихотворении).

«Сухой закон» породил массовую торговлю

контрабандными алкогольными напитками. Тех, кто

занимался подпольной доставкой и торговлей

спиртным, называли «бутлегерами» (буквально:

торгующими из голенища сапога), а подпольные бары,

продолжавшие в обход закона потчевать клиентов

виски, получили прозвище «спикизи» (что–то вроде

«задушевных разговоров»). Считается, что число

бутлегеров достигало 2 миллионов человек. Лишь в

некоторых штатах спирт можно было купить в аптеке

для «медицинских целей».

В 1920–е годы главный город штата Иллинойс —

Чикаго приобрел печальную известность столицы

американской организованной преступности. Число

убийств, совершавшихся в год в США, девятикратно

превышало аналогичный показатель для

Великобритании. Не случайно В. В. Маяковский,

побывавший в Америке в 1925 году, иронично

предлагал «закрыть Америку», «слегка почистить» и

лишь затем «открывать вторично».

Одним из главарей американских гангстеров был

Аль Каноне (1899–1947), возглавлявший чикагскую

мафию в 1925–1931 годах. Каноне утверждал, что

родился в Нью–Йорке, однако гораздо более вероятно,



что он приехал в США из Италии. Еще подростком он

ступил на скользкую дорожку уличной преступности,

участвовал в поножовщинах в Нью–Йорке. В 1920 году

будущий великий гангстер перебрался в Чикаго, но его

звездный час пробил, когда в стране был объявлен

«сухой закон». Возглавив банду бутлегеров, Капоне

стал безжалостно расправляться с конкурирующими

гангстерскими группировками, неизменно уходя от

возмездия благодаря щедрым взяткам, раздаваемым

полицейским чинам и другим влиятельным

государственным служащим. Глава организованной

преступности Чикаго мог не скупиться, так как в

отдельные годы его доходы превышали 100 тысяч

долларов. Капоне не арестовали даже тогда, когда при

его участии было совершено одновременное убийство

семи человек. И лишь в 1932 году он отправился за

решетку… за неуплату налогов со своих

астрономических барышей.

Введение «сухого закона» оказалось

неэффективным (при президенте Уоррене Гамейлиэле

Гардинге (1865–1923) спиртное подавали даже в Белом

доме) и породило множество болезненных проблем. В

1933 году Конгресс проголосовал за отмену запрета на

производство и употребление алкоголя.

О том, кто занимался запрещенной торговлей, как

было поставлено дело и как с ним боролись

американские блюстители порядка, красноречиво

рассказывается в блистательной американской

кинокомедии «В джазе только девушки». Впрочем, в это

время начались и нападки на набиравший силу

американский джаз — ревнители чистоты нравов

рассматривали его как музыку, родившуюся в

непотребных, злачных местах, кабачках и борделях. И

все же джаз стал визитной карточкой послевоенного

десятилетия — не случайно это время часто называют

«веком джаза», пользуясь определением, данным ему



американским писателем Фрэнсисом Скоттом

Фитцджеральдом (1896–1940).

Практически одновременно с триумфом поборников

трезвого образа жизни в Америке победило еще одно

общественное движение: американские женщины

добились избирательного права. Участницы этого

движения — суфражистки (от suffrage —

«избирательное право») несколько десятилетий

требовали равенства для женщин. Наиболее активных

сторонниц движения легко было узнать по

приверженности к определенным цветам в гардеробе:

дамы отдавали предпочтение комбинации фиолетового

(violet) с белым (white) и фиолетового с зеленым (green)

и белым. Эти цвета были «говорящими»: первое

сочетание олицетворяло лозунг «Vote for Women»

(«Право голоса женщинам»), второе — «Give Women

Vote» («Дайте право голоса женщинам»).

После войны Америка вступила в невиданную до той

поры полосу процветания: это подтверждалось и

усилившимся притоком иммигрантов из разоренной

войной и революциями Европы. Только в 1920 году в

США переселились 800 тысяч человек, а в Нью–Йорке

население на 40 процентов состояло из иммигрантов.

Перед американскими властями встала серьезная

проблема законодательного регулирования потока

приезжающих в страну, и в мае 1921 года в США был

принят закон, по которому страна могла принять 358

тысяч иммигрантов в год. При этом впервые

законодательно учитывались интересы национальных

сообществ внутри страны: число иммигрантов

конкретной национальности определялось как 3

процента от числа американцев данного

происхождения. Главным преимуществом пользовались

иммигранты из Британии: в США выходцы из

Соединенного королевства составляли на этот момент

42 процента населения.



Первая мировая война внесла заметные коррективы

в положение американских негров. Многие из них стали

рабочими, поступив на военные заводы, приобрели

профессиональную квалификацию. Чернокожие

участвовали и в военных операциях в Европе и по

возвращении на родину с гордостью носили звание

ветеранов. Оба фактора существенно повлияли на

самосознание негров. Одновременно усилились

антинегритянские выступления белых расистов. В 1920–

е годы суду Линча подверглось около четырехсот

негров, среди которых были и ветераны войны.

Жестокость и насилие со стороны белых стали

стимулом для сплочения чернокожих в рамках

панафриканского движения. Важную роль в развитии

этого движения сыграл уроженец Ямайки Маркус

Гарвей (1887–1940), который еще в 1914 году выступил

с проповедью чувства собственного достоинства среди

чернокожих. Он начал свою общественную

деятельность на Ямайке, создав Всемирную ассоциацию

улучшения негров, а в 1917 году распространил ее на

США. Главные идеи Гарвея заключались в

необходимости сплочения негров вокруг их

исторической родины, в репатриации американских

чернокожих (он далее собрал средства на создание

пароходной компании «Черная звезда»), в воспитании у

них чувства собственного достоинства и в насаждении

черного расизма — идеи превосходства черной расы

над белой. Хотя Гарвею не удалось стать властителем

дум американских негров, считавших США своей

родиной и не желавших переселяться в Африку, ему

удалось повлиять на рост их самосознания.

Конец 1910–х — начало 1920–х годов также были

отмечены ростом как прокоммунистических, так и

антикоммунистических настроений в связи с событиями

в России. В 1919 году 249 «красных» американцев были

высланы в Советскую Россию. Многие радикалы были



брошены за решетку, стали жертвами политических

процессов. По обвинению в убийстве кассира и его

охранника на обувной фабрике в Саут–Брайнтри, штат

Массачусетс, были арестованы Никола Сакко и

Бартоломео Ванцетти, рабочие, имевшие репутацию

сочувствовавших коммунистам. Дело против них начали

на том основании, что кто–то сказал, будто убийцей был

итальянец. Сфабрикованное дело длилось шесть лет,

завершившись вынесением смертного приговора обоим

обвиняемым, хотя миллионы людей в стране и за

рубежом следили за ходом невиданного судебного

разбирательства, сочувствуя обвиняемым. Для

понимания дела Сакко и Ванцетти характерны слова,

сказанные одним из судей о Ванцетти: «Этот человек,

хотя он, возможно, на самом деле неповинен в

совершении преступления… является врагом наших

нынешних установлений». Не менее красноречива и

последняя речь Ванцетти, который отстаивал свою

невиновность, утверждая, что подвергся

преследованию за радикальные взгляды и

национальную принадлежность. Сакко и Ванцетти были

казнены на электрическом стуле 23 августа 1927 года.

Их гибель нашла горячий отклик в сердцах советских

людей: именами казненных назвали крупнейшую в

стране фабрику по производству карандашей.

Сейчас все в Америке признают, что Сакко и

Ванцетти стали жертвами истерии, вызванной так

называемой «красной угрозой» Соединенным Штатам.

Опасения по этому поводу были столь велики, что даже

Ку–клукс–клан в те годы расширил сферу своей

деятельности и стал преследовать не только негров, но

и американских «красных».

Немаловажным событием, дополняющим палитру

американской жизни в 1920–е годы, было получение в

1924 году полных гражданских прав индейцами.



«Черный вторник» и «великая

депрессия» 

В 1929–1932 годах капиталистические страны

пережили жесточайший экономический кризис,

проявившийся в масштабах всего мира. Он отличался

как небывалой разрушительной силой, так и затяжным

характером. Первые симптомы надвигающейся

катастрофы можно было наблюдать еще в 1926 году,

когда американский рынок оказался перенасыщен

строительными материалами. Мало–мальски опытные

держатели акций строительных компаний начали

постепенно избавляться от них, предпочитая вложить

деньги в более стабильные предприятия. 21 октября

1929 года фондовая биржа резко отреагировала на

наметившуюся тенденцию, и акции некоторых

компаний резко упали в цене. Это событие вызвало

цепную реакцию, приведя к катастрофическим

падениям котировок три дня спустя. В тот день

держатели акций избавились от 13 миллионов ценных

бумаг. Вслед за этим началась настоящая паника —

люди пытались избавиться от всех ценных бумаг,

переведя свои состояния в наличность. Пик продаж

пришелся на 29 октября, когда за день, вошедший в

историю под названием «черный вторник», было

продано 16,4 миллиона акций. Разумеется, они

покупались по бросовым ценам, что не могло спасти их

бывших хозяев от разорения. Сильнейший удар был

нанесен и по биржевым спекулянтам, скупавшим по

дешевке выброшенные на рынок акции в надежде, что

вскоре цены на них вновь поползут вверх.

Паника на бирже продолжалась еще два дня. Все

меры, предпринятые властями по стабилизации рынка,

не увенчались успехом. Участились случаи самоубийств



среди тех, кто разорился в результате обвала рынка

ценных бумаг. За какую–то неделю на бирже «сгорело»

около 15 миллиардов долларов. Финансовый кризис

неизбежно должен был вызвать кризис в других

отраслях экономики. А ведь менее чем за неделю до

катастрофы президент Герберт Гувер (1874–1964)

заявил, что в стране ничто не угрожает производству

товаров и торговле ими. Находящаяся у власти партия

республиканцев старалась сделать вид, что ничего

особенного не произошло, однако демократы жестко

критиковали своих политических оппонентов, возлагая

на них ответственность за разыгрывающуюся в стране

драму.

В результате кризиса разорилось около 4600 банков,

110 тысяч компаний и 900 тысяч фермерских хозяйств.

Если в 1919 году бушель пшеницы стоил 2,16 доллара,

то в 1932 году — 0,38 доллара; стоимость фунта хлопка

за это время упала с 0,42 до 0,045 доллара. Дело дошло

до того, что в Небраске, например, фермеры жгли зерно

для обогрева, а молоко сливали в придорожные канавы,

так как везти его на продажу было делом убыточным.

Число безработных в стране приблизилось к 17

миллионам. Люди стояли в бесконечных очередях на

биржах труда, готовые взяться за любую работу. В

стране резко возросло число бездомных — не имея

возможности заплатить за жилье, люди переселялись в

ночлежки, а то и в импровизированные поселки на

городских окраинах, возводя себе кров из старых

ящиков и других подобных «стройматериалов».

Жестоко страдали дети безработных: хотя одним из

важнейших завоеваний США с самого начала

существования государства было бесплатное школьное

образование, голодные ребятишки не имели сил, чтобы

ходить учиться. О масштабах национальной катастрофы

можно судить и по тому, что в период с 1929 по 1932

год в стране закрылось более 2500 школ. Положение



усугублялось отсутствием государственной системы

помощи безработным, которые могли рассчитывать

лишь на скромную поддержку благотворительных

организаций.

В 1930 году, в самый разгар экономического

кризиса, в стране была проведена перепись населения.

В США проживало 122,7 миллиона человек, т.  е. за

десятилетие численность населения возросла на 30

миллионов, Нью–Йорк по–прежнему являлся самым

большим городом страны, но крупные города появились

уже и в западных областях США: Лос–Анджелес вышел

на пятое место по числу жителей. Население отдельных

штатов возрастало достаточно равномерно, однако

пальму первенства держала Аризона, где население

увеличилось почти на треть, составив 435 тысяч

человек. И только в одном штате Монтана жителей

стало несколько меньше. По данным переписи, средняя

продолжительность жизни в США составляла 61 год.

Однако в последующие два–три года этот показатель

заметно снизился, особенно из–за высокой детской

смертности в семьях безработных.

К 1932 году общий объем производства в США

сократился в среднем более чем в два раза. Рекорды

падения уровня производства были достигнуты в

автомобильной (80  %), чугунолитейной (79  %) и

сталелитейной (76  %) промышленности. По

экономическим показателям Америка была отброшена

на уровень 1905 года.

В этих условиях президент Гувер сделал ставку на

востребование военных долгов с европейских стран, что

оказалось практически невозможным. Для поддержания

промышленности было сокращено налоговое бремя и

введен так называемый запретительный тариф —

сверхвысокая пошлина на ввоз импортных товаров в

США. Последняя мера, задуманная как средство

поощрения национальных производителей, оказалась



крайне неудачной: в ответ другие страны закрыли свои

рынки для американских товаров. Борьба с

экономическим кризисом велась государством весьма

нерешительно. Конгресс выделил 500 миллионов

долларов на поддержку фермерских хозяйств, а для

спасения крупнейших промышленных компаний была

создана Реконструктивная финансовая корпорация с

капиталом в 3,5 миллиарда долларов. В то же время

многие факты подтверждают, что правительство

страны не владело ситуацией и даже не до конца

понимало серьезность проблем, стоявших перед

американцами. В частности, президент Гувер

высказывался за невмешательство государства в

экономику, якобы доверяя стойкости и

предприимчивости граждан и не желая «унижать» их

государственными субсидиями и подачками. Очевидно,

что умирающие от голода отнеслись бы к заботе о них

со стороны государства как к благу, а не как к попытке

унизить их личное достоинство.

Доведенные до отчаяния люди открыто выражали

недовольство правительством. В 1930 году в Чикаго

прошел Национальный съезд безработных,

выдвинувший требование о создании государственной

системы поддержки для лишенных доходов, затем в

разных городах начались голодные марши безработных.

Наиболее грозным стало выступление безработных

ветеранов Первой мировой войны, которые вместе с

семьями двинулись маршем на Вашингтон. Они

требовали выплатить им обещанную при мобилизации

компенсацию — государство фактически обмануло

ветеранов, выплатив каждому всего 30 долларов вместо

обещанных пятисот. В марше приняли участие до 17

тысяч человек, однако никто из правительственных

кругов не отреагировал на их появление в столице.

Затем власти все же были вынуждены пойти на

относительную уступку и предложили оплатить



участникам марша обратную дорогу. Подавляющее

большинство приняло это предложение, однако

наиболее последовательные участники марша,

примерно 2 тысячи человек, отказались расходиться и

разбили лагерь в предместье Вашингтона. Опасаясь

беспорядков, президент Гувер отдал приказ разогнать

ветеранов. 28 июля 1932 года их лагерь был атакован

армейскими подразделениями. Против мирных людей

были брошены даже танки. Протестующие были

вынуждены разойтись, около тысячи человек получили

увечья. При штурме лагеря погибли двое взрослых

участников протеста и 11–месячный ребенок одного из

ветеранов; к счастью, больших жертв удалось

избежать. Этой позорной операцией лично командовал

генерал Дуглас Мак–Артур, позднее оправдывавший

насилие над мирными людьми тем, что поведение

ветеранов «попахивало революцией». Однако у

адъютанта Мак–Артура майора Дуайта Эйзенхауэра,

будущего героя Второй мировой войны и американского

президента, действия военных вызвали лишь глубокую

скорбь. Жестокие карательные санкции не могли

предотвратить новых выступлений голодных и

безработных.

В сельской местности тоже отмечались вспышки

протеста. Разорившиеся фермеры съезжались на торги,

где должна была решиться участь их имущества, и

одним своим мрачным видом вынуждали устроителей

аукционов продавать фермы прежним владельцам за

чисто символическую сумму — один доллар.

О трагедии «великой депрессии» убедительно

рассказал в написанном по свежим впечатлениям

романе «Гроздья гнева» (1939) американский писатель

Джон Стеинбек (1902–1968).

Однако и в эти трудные для нации годы Америка не

переставала удивлять мир. Так, 1 мая 1931 года в Нью–

Йорке, на пересечении 5–й авеню и 34–й улицы,



состоялась официальная церемония открытия 86–

этажного небоскреба «Эмпайр–стейт–билдинг». При

высоте 370 метров он стал самым высоким зданием

мира. Это чудо было построено архитектурной фирмой

«Шрив, Лэм и Харрисон». Возведение небоскреба было

задумано еще в период процветания в середине 1920–х

годов, но работы начались только в 1930 году. Для

постройки здания потребовалось 400 тонн

нержавеющей стали и 10 миллионов кирпичей.

Конструкция небоскреба рассчитана на ураганные

ветры со скоростью до 160 километров в час.

Восторженные специалисты полагали, что достижение

американских строителей можно будет превзойти лишь

в отдаленном будущем, и утверждали, что «Эмпайр–

стейт–билдинг» станет таким же памятником

могущества человеческого гения, как древнеегипетские

пирамиды.



«Новый курс» президента

Франклина Д. Рузвельта 

Было совершенно очевидно, что президент Герберт

Гувер и республиканская партия проиграют очередные

выборы. Действительно, 8 ноября 1932 года

решительную победу на президентских выборах

одержал Франклин Делано Рузвельт (1882–1945), самый

популярный президент XX века, к тому же

находившийся у власти рекордный срок — с 1933 по

1945 год.

Новый президент был родом из старинной нью–

йоркской семьи, ведшей свою родословную от

голландских колонистов, и приходился дальним

родственником президенту Теодору Рузвельту. Успешно

окончив Гарвардский университет, Франклин Д.

Рузвельт стал юристом, работал помощником военно–

морского министра в правительстве Вудро Вильсона, в

1916 году был избран губернатором штата Нью–Йорк, а

в 1920 году баллотировался на пост вице–президента от

Демократической партии. В 1921 году Ф. Д. Рузвельт

перенес полиомиелит, в результате чего на всю жизнь

оказался прикованным к инвалидному креслу.

Надежной опорой стала для президента его жена и

дальняя родственница Анна Элинор, его верная

спутница жизни с 1905 года (трогательная деталь:

будущие супруги познакомились, когда ему было

четыре года, а ей — два).

В период предвыборной кампании демократы не

скупились на критику республиканского правительства

и обещания покончить с безработицей и накормить

нацию. И это находило отклик в сердцах избирателей: в

1932 году число безработных превысило 16 миллионов

человек. Речи Рузвельта внушали надежду и, к счастью



для страны, не оказались пустыми предвыборными

лозунгами. Став президентом, Рузвельт принялся

последовательно осуществлять политику «нового

курса».

История президентства Рузвельта началась

нетрадиционно. В день инаугурации, 4 марта 1933 года,

новый президент впервые произнес вслед за

председателем Верховного суда США полный текст

присяги, в то время как его предшественники

ограничивались кратким «да» после каждой фразы

текста, читавшегося другим лицом. После этого

Рузвельт обратился к собравшимся на церемонию с

речью. Новый президент не излучал радости по поводу

вступления в должность — к народу обратился человек,

понимающий всю степень возложенной на него

ответственности. И это внушало людям доверие к

новому президенту. В своей речи Рузвельт выразил

уверенность, что единственная опасность, которая

угрожает американцам, это страх перед неясным

будущим. Используя библейские метафоры, он говорил

о том, что теперь настало время, когда «менялы»

покинули «храм нашей цивилизации», когда только от

народа зависит возродить его былое величие. В

инаугурационной речи Рузвельта уже содержались

намеки на меры, которые он намерен предпринять для

вывода страны из кризисной ситуации.

Президент энергично приступил к осуществлению

своих обязанностей. На третий день президентства

Рузвельт издал указ о временном — на четыре дня —

закрытии банков. Эта пауза была использована для

того, чтобы выявить степень надежности финансовых

учреждений страны. Конгресс принял постановление о

выделении финансовой помощи из федеральной

резервной системы только надежным банкам. В

результате за четыре дня в Америке исчезло около двух

тысяч ненадежных банков. Кроме того, был принят



закон о защите вкладчиков — они впервые получили от

государства гарантию на сохранность своих средств. В

дальнейшем на повестку дня встала проблема

национализации банковской системы.

Ситуация в обществе была отчасти стабилизирована

за счет создания системы трудовых лагерей: всем

одиноким безработным мужчинам в возрасте от 18 до

25 лет (около 3 миллионов человек) было

законодательно вменено пребывание в

военизированных палаточных городках Гражданского

корпуса консервации. Они проходили военную

подготовку и трудились на хозяйственных работах,

например строили дороги. Их заработки в условиях

начавшейся инфляции были невелики, однако часть

денег автоматически отсылалась родственникам, тем

самым спасая от голодной смерти миллионы людей.

Затем в США возникли Администрация гражданских

работ, Администрация общественных работ,

Администрация работ по развитию, которые

практически свели на нет безработицу.

Задействованные в рамках этих организаций трудовые

резервы позволили построить множество важных

объектов — от театров до аэропортов. Значительное

количество рабочих мест было создано и при

строительстве гидроэлектростанций в южных штатах.

Разумеется, для осуществления этих проектов

государство нуждалось в деньгах. Рузвельту удалось

убедить Конгресс в необходимости увеличения

государственных расходов. Кроме того, США решились

занять деньги у европейских держав, к 1938 году

доведя внешний долг до 34 миллиардов долларов.

Эффективные антикризисные меры были приняты в

области сельского хозяйства. Закон о регулировании

сельского хозяйства, принятый 12 мая 1933 года,

предусматривал сокращение посевных площадей и

поголовье скота, что помогло поднять цены на



сельскохозяйственную продукцию. Одновременно

фермерам предоставлялись льготные кредиты для

погашения старых долгов.

16 июня 1933 года был принят закон о

восстановлении промышленности, основанный на

введении «кодексов честной конкуренции» — сводов

правил цивилизованного ведения бизнеса.

Правительство стремилось искусственно сдержать

развитие производства, а потому закон запрещал

торговать по демпинговым ценам, а также вводить в

строй новые производственные мощности. Закон

предусматривал установление минимального размера

оплаты труда и максимальной продолжительности

рабочей недели.

Рузвельт поддержал и закон о социальном

страховании, который был принят 14 августа 1935 года

и предусматривал выплату пенсий, компенсаций по

инвалидности и потере кормильца, а также пособий по

безработице.

16 ноября 1933 года, в период первого срока

президентства Рузвельта, США заявили о формальном

признании СССР — Америка была заинтересована в

нашей стране как в потенциальном покупателе ее

товаров. Кроме того, Россию в Америке рассматривали

как сдерживающий фактор по отношению к

экспансионистским устремлениям Японии, угрожавшей

интересам США в бассейне Тихого океана.

Осенью того же года в США отменили «сухой

закон». Как показала практика, он остался законом

только на бумаге. В копилку исторических анекдотов

вошел случай с наследником британской короны

принцем Эдуардом. Когда тот в 1925 году прибыл с

визитом в США, его спросили, что он думает о

введенном в Америке запрете на алкоголь. Принц

страшно удивился и поинтересовался, когда власти

намерены ввести его в действие. А годы «великой



депрессии» изменили отношение к производству и

торговле спиртным даже у самых ревностных

поборников трезвости, теперь не возражавших против

их легализации, чтобы налоги с алкогольных напитков

поступали в государственную казну.

«Новый курс» Рузвельта привел к относительной

стабилизации положения страны (с 1933 по 1935 год

национальный доход возрос с 42,5 миллиарда долларов

до 57,1 миллиарда), и это позволило ему победить на

президентских выборах в 1936 году. Однако в

обращении к народу в день вторичного вступления в

должность он говорил не о достигнутых успехах, а о

стоящих перед страной проблемах: «В этой стране… я

вижу миллионы, которым отказано в получении

образования, в отдыхе, шансе на лучшую долю для себя

и своих детей… я вижу, что треть народа имеет плохие

жилищные условия, плохо одета, недоедает». Рузвельт

прекрасно понимал, что США так и не оправились от

«великой депрессии», и видел свою задачу именно в

том, чтобы добиться дальнейшего оздоровления

экономики.

Однако во второй половине 1937 года в Америке

начался новый экономический кризис. Он оказался

особенно болезненным для металлургической

промышленности и машиностроения. Число

безработных в стране вновь приблизилось к

катастрофическому пределу, составив 11 миллионов

человек. Ухудшение уровня жизни граждан

значительно подрывало веру народа в своего

президента, в проводимую им политику. В то же время

следует признать, что именно благодаря «новому

курсу» и возврату к государственно–монополистической

политике кризис удалось преодолеть уже в 1938 году.

По переписи 1940 года численность населения США

достигла 131,6 миллиона человек, а средняя

продолжительность жизни — 63 года. В 30 миллионах



американских домов имелись радиоприемники, были

электрифицированы города и 30 процентов фермерских

хозяйств. Лишь 4,2 процента граждан США оставались

неграмотными.

Предвоенные годы ознаменовались многими

интересными событиями в культурной жизни США. Все

большую роль в жизни американцев играло радио,

транслировавшее не только информационные и

музыкальные, но и литературные программы,

отличавшиеся высоким качеством. Благодаря

актерскому мастерству чтецов 30 октября 1938 года

Нью–Йорк охватила настоящая паника: народ,

слушавший радиоспектакль по роману Герберта Уэллса

«Война миров», всерьез решил, что на землю

высадились ужасные марсианские чудовища. Тем более

что дело было в Хеллоуин, когда, по народным

поверьям, положено ждать всяких неприятностей.

Наступил настоящий бум американского кино. Только за

один 1938 год было снято 388 кинофильмов, в том числе

и до сих пор популярная картина «Унесенные ветром» с

Вивьен Ли и Кларком Гейблом, исполнившими роли

Скарлетт и Ретта Батлера, и Хэтти Мак–Дэниэл,

вдохновенно сыгравшей Мамушку. В 1940 году на

экраны страны вышел самый яркий из антифашистских

фильмов — «Великий диктатор», ставший одной из

наиболее известных работ Чарли Чаплина. А 1 ноября

1941 года на горе Рашмор в Южной Дакоте

завершились работы по созданию памятника Джорджу

Вашингтону, Аврааму Линкольну, Томасу Джефферсону

и Теодору Рузвельту, который попал в столь

престижную компанию потому, что два года работал

ковбоем на территории Дакоты.



США во Второй мировой войне 

Наблюдая за событиями в Европе, США не

обольщались относительно возможности сохранения в

ней длительного мира, но при этом Америка,

вернувшись к старой политике изоляционизма, не

желала вмешиваться в развитие европейских дел. Еще

в августе 1935 года Конгресс одобрил положение об

американском нейтралитете, запретив экспорт

произведенного в США оружия в какие бы то ни было

воюющие страны. Уже в октябре нейтральная позиция

США проявилась на практике в период захвата Эфиопии

фашистской Италией. По истечении срока действия

первой резолюции о нейтралитете в феврале 1936 года

Конгресс принял второй аналогичный документ,

благодаря чему США оказались в стороне и от

драматических событий, развертывавшихся в Испании,

не воспрепятствовали позорному Мюнхенскому сговору

1938 года и даже не участвовали в конференции в

Мюнхене, на которой были предрешены отторжение

Судетской области от Чехословакии и передача ее

Германии, хотя именно президент Рузвельт выступил

инициатором проведения встречи представителей

Англии, Франции, Италии, Германии и США. В то же

время посол США в Германии Г. Уилсон в августе 1938

года выезжал в Прагу с целью уговорить правительство

Чехословакии пойти на уступки Германии.

Однако простые люди не остались равнодушными к

чужим страданиям. Причем сочувствие выливалось не

только в многолюдные митинги солидарности. Около

трех тысяч американских добровольцев, составившие

Бригаду имени Линкольна, отправились сражаться за

республиканскую Испанию. В качестве военного

корреспондента отправился на испанскую войну и



великий писатель Эрнест Хемингуэй (1899–1961). Его

военные впечатления отразились в романе «По ком

звонит колокол» (1940). Более половины американских

интернационалистов погибли в боях. Это не помешало

США официально признать пришедший к власти в марте

1939 года диктаторский фашистский режим Франко — а

ведь всего за три месяца до этого Ф. Д. Рузвельт

предупреждал нацию об опасности, которая грозит

демократии в связи с укреплением позиций фашистов.

Свою позицию США обосновывали вступившим в

силу в 1937 году законом о нейтралитете. Он носил

компромиссный характер, учитывавший интересы

национального военно–промышленного комплекса.

Запрещая прямые поставки оружия и предоставление

кредитов и займов воюющим странам, в том числе и

охваченным гражданскими войнами, новый закон

допускал торговлю вооружением и боеприпасами с

нейтральными партнерами, которые, в свою очередь,

были вольны распоряжаться приобретенными в

Америке товарами.

Аннексия Судетской области и оккупация всей

Чехословакии Германией только подхлестнула

имперские амбиции фашистов. Италия вторглась в

Албанию, Германия выдвинула претензии на северную

часть Польши. Однако даже в этот драматический

период США продолжали соблюдать закон о

нейтралитете. Лишь после начала Второй мировой

войны, в ноябре 1939 года, в него была внесена

поправка, разрешившая продажу вооружений воюющим

странам, под которыми подразумевались

Великобритания и Франция.

Стремительное развитие событий в Европе, разгром

капитулировавшей в июне 1940 года Франции, которую

по другую сторону Атлантики расценивали как

державу, способную поставить мощный заслон на пути

фашистской экспансии, заставили Америку начать



подготовку к войне: в сентябре был принят закон о

всеобщей воинской повинности. В новых условиях США

решили увеличить поставки американского оружия в

Великобританию. Так, только летом 1940 года

Великобритания получила миллион винтовок, 84 тысячи

пулеметов и 2500 пушек. В свою очередь, военная

промышленность США заметно оживилась за счет

британских денег, и в 1940 году Америка сумела

наконец выйти по уровню промышленного производства

на показатели 1929 года. Одновременно США

пользовались ситуацией для упрочения собственных

позиций. Так, за передачу Великобритании пятидесяти

старых военно–морских кораблей США получили право

арендовать на срок 99 лет территории для восьми

военных баз на принадлежащих Великобритании

островах в Атлантическом океане. Кроме того, военные

поставки еще более усиливали зависимость

Великобритании от США. В короткий срок Америка

сумела создать мощную армию, насчитывавшую 16,5

миллиона человек.

В таких условиях в 1940 году прошли очередные

президентские выборы, на которых вновь победил

выставивший свою кандидатуру Рузвельт. Это было

против всех правил (президент может находиться у

власти только два срока), но здравомыслие подсказало

американцам не менять правительство в столь сложной

ситуации. К тому же Рузвельт выступал как противник

фашизма и как политик, не желающий ввергать

Америку в войну. Начало третьего президентского

срока Рузвельта ознаменовалось принятием закона о

ленд–лизе (от английских слов to lend — «давать

взаймы» и to lease — «сдавать в аренду»), по которому

разрешалось передавать в аренду или взаймы

вооружение государствам, обороняющимся против

агрессоров. Хотя в стране шла постоянная борьба с

немецкими шпионами, американские корабли,



поставлявшие вооружения в Великобританию,

становились объектом атак немецких подводных лодок.

США понесли первые военные потери 17 октября

1941 года, когда в 400 милях от берегов Исландии

фашисты практически расстреляли американский

конвой «SC–48». Президент Рузвельт сказал по этому

поводу: «Мы хотели избежать выстрелов, но выстрелы

были сделаны. И история запомнит, чей выстрел был

первым». Поскольку немецкие субмарины продолжали

охотиться за американскими кораблями, 13 ноября 1941

года Конгресс принял закон, позволивший установить

вооружение на беззащитных американских торговых

судах. С каждым днем вступление США в войну

становилось все более неизбежным.

Наряду с обострением отношений с Германией

продолжали обостряться и отношения США с Японией. В

июле 1937 года японская армия вторглась в Китай. Так

как формально война не была объявлена и Китай не

считался воюющей страной, США начали поставлять

ему оружие, желая не допустить усиления японцев и их

выхода в Индокитай и Индонезию, которые считались

областью американских стратегических интересов.

Однако некоторые американские фирмы занимались

поставкой стратегических товаров и в Японию, и

прекратили эту деятельность лишь после того, как в

январе 1938 года подобные сделки были

законодательно запрещены Конгрессом до тех пор,

пока Япония не выведет свои войска из Китая. Отказ

американского правительства признать завоевания

Японии в Китае привел к разрыву торговых и

финансовых отношений между двумя странами.

Дальнейшие действия японцев спровоцировали

вступление США во Вторую мировую войну. На рассвете

7 декабря 1941 года американская военно–морская база

Пёрл–Харбор, расположенная на Гавайских островах,

была подвергнута массированной бомбардировке



японскими самолетами, стартовавшими с шести

авианосцев примерно в 300 милях от цели. Воздушный

налет в воскресное утро стал полной неожиданностью

для находившихся на базе американцев. Радары базы

зафиксировали приближение большого количества

самолетов, но дежурные приняли их за американские

бомбардировщики, которые должны были быть

переброшены на базу с острова Уэйк. Тревогу объявили

лишь в 7 часов 58 минут утра, когда самолеты

противника вошли в зону прямой видимости. Уже в 8

часов два крупных военных корабля США были

уничтожены. Наиболее сильно пострадал корабль

«Аризона», из 1400 членов экипажа которого погибло

1103 человека. Японские бомбардировщики утюжили

американскую базу на протяжении двух часов,

фактически уничтожив главные военно–морские силы

США на Тихом океане. Им помогала эскадра малых

подводных лодок. За два часа погибло 2377

военнослужащих и 70 гражданских лиц, 1143 человека

получили ранения. Японцы вывели из строя 15 кораблей

и 347 самолетов США. В 9 часов 45 минут японские

самолеты отправились в обратный путь. Назад не

вернулось 29 машин и 6 субмарин, но у японцев были

все основания считать, что они одержали победу,

которая не позволит США препятствовать действиям

Японии в бассейне Тихого океана.

8 декабря возмущенный Сенат единодушно одобрил

решение президента объявить войну агрессору. Палата

представителей также проголосовала за это решение,

против выступила только депутат от Монтаны

пацифистка Дженет Рэнкин. Негодовали и рядовые

американцы. Помимо массовых антияпонских

выступлений в стране были отмечены случаи квасного

патриотизма по–американски: некто выразил свой гнев,

срубив четыре японские вишни, и был арестован за

нарушение общественного порядка. Так США вступили



во Вторую мировую войну. Война с Японией означала и

войну с ее союзницей Германией: 11 декабря Германия

и Италия объявили войну США. Собравшийся на

заседание Конгресс в тот же день подтвердил

намерение страны воевать с фашистами. В июне 1942

года США объявили войну и гитлеровским сателлитам

— Болгарии, Венгрии, Румынии.

После бомбежки Пёрл–Харбора американское

правительство опасалось возможности высадки

японского десанта на Тихоокеанском побережье США.

Поэтому были приняты беспрецедентные меры

предосторожности. В частности, живших на побережье

американских японцев, которые потенциально могли

стать пособниками агрессора, принудительно

переселили в охраняемые лагеря, разбитые во

внутренних регионах страны, например в штатах

Айдахо, Юта, Вайоминг. В 1942 году в лагерях

оказалось 110 тысяч человек, причем «японцами»

признавали и тех, кто родился в Америке в семьях

японских эмигрантов, и даже тех, у кого японцами были

хотя бы один прадед или прабабка. Однако

американские японцы рвались доказать свою

преданность США и добились формирования особых

воинских подразделений, которые проявили себя с

самой лучшей стороны во время боевых действий.

Самым известным подразделением, составленным из

американских японцев, стала тактическая группа 442–

го полка, отличившаяся в Европе.

К счастью для США, Япония так и не предприняла

попытки высадить войска на американское побережье

Тихого океана. Лишь 23 февраля 1942 года

калифорнийский город Санта–Барбара был обстрелян

японской субмариной под командованием Кайзо

Нишино. Однако американцы нашли способ высмеять

«подвиг» самурая. Бывший капитан японского танкера

якобы выполнил акт личного возмездия Калифорнии: за



несколько лет до войны он побывал в Сайта–Барбаре,

где по неосторожности умудрился упасть на колючий

кактус. Так что дерзкая бомбардировка была приписана

желанию неудачливого японца отомстить местным

колючкам.

Японцы рассчитывали на то, что удар по Пёрл–

Харбору обескровит американский военно–морской

флот, однако США сумели в кратчайший срок

восстановить свои военно–морские силы. В июне 1942

года американский и японский флоты сошлись в

сражении при острове Мидуэй в Тихом океане. В нем

участвовали и авианосцы, поэтому оно стало первой в

истории битвой, исход которой решался одновременно

на море и в воздухе. В результате бомбардировщики

США уничтожили четыре японских авианосца,

участвовавших в нападении на Пёрл–Харбор. Во время

сражения также был сбит самолет, на котором

находился адмирал Ямамото, командовавший японским

флотом.

Американцам удалось серьезно потрепать силы

противника и навсегда положить конец угрозе высадки

японцев на Тихоокеанском побережье США, однако до

победы над Японией было еще далеко, и такие

операции, как бомбардировка Токио 18 апреля 1942

года, носили скорее устрашающий характер.

В начале войны Япония вторглась на Филиппинские

острова и разгромила 75–тысячный военный контингент

США, остатки которого были переброшены в Австралию,

где влились в состав интернационального корпуса

союзных войск, под командованием эвакуировавшегося

с Филиппин генерала Мак–Артура, Задача этого

соединения состояла в высадке десантов на

захваченные японцами тихоокеанские острова, чтобы

постепенно принудить агрессора покинуть их. Для

этого потребовалось три года ожесточенных сражений.

25 октября 1944 года американцы отбили Филиппины.



Фактически это означало решительный перелом в ходе

военных действий в пользу американцев. К началу 1945

года из всех оккупированных территорий у японцев

осталась только Маньчжурия.

Для американцев Вторая мировая война начиналась

прежде всего как война на Тихом океане. Нации вновь

повезло, так как на земле Америки не произошло ни

одного сражения. В то же время участие в войне

потребовало введения нормированного распределения

некоторых стратегических материалов и

продовольствия. В мае 1942 года в стране были

впервые введены талоны. Так, гражданину США

полагалось по одному фунту сахара на две недели, а

владелец автомобиля мог купить 25–30 галлонов

бензина в месяц. В то же время все, что продавалось по

талонам, могло быть куплено в неограниченных

количествах по коммерческим ценам.

Вступление в войну против фашистского блока

вынудило правительство США пересмотреть отношения

с СССР. После срыва плана «Барбаросса» немецкие

армии прочно увязли в России. Западный мир получил

передышку, так как фашисты не имели сил начать

одновременное завоевание Великобритании. К

событиям в нашей стране американцы относились по–

разному. Безусловно, было немало таких, кто, отбросив

идеологические предрассудки, искренне сочувствовал

беде, постигшей наш народ, но многие рассматривали

вторжение гитлеровцев в СССР как начало конца

коммунистического режима и радостно потирали руки,

считая, что после падения Советского Союза появится

возможность спокойно договориться с Германией о

разделе мира. Были прагматики, которые

рассматривали войну между Германией и СССР как

средство ослабить обоих противников, от чего выгадала

бы Америка. Эту точку зрения, в частности, разделял

сенатор Гарри Трумэн (1884–1972), послевоенный



президент США, Ф. Д. Рузвельт судил иначе. Поражение

СССР не отвечало интересам США, так как невероятно

усилило бы позиции Германии и Японии. Поэтому уже

24 июня 1941 года, на третий день после нападения

фашистов на СССР, Рузвельт заявил о готовности США

оказать помощь стране, ставшей жертвой агрессии. И в

самом деле, в ноябре 1941 года закон о ленд–лизе был

распространен и на СССР.

Наша страна всегда будет помнить об оказанной ей

США военно–технической поддержке, о 19 тысячах

самолетов, которые прилетали в СССР по воздушному

мосту через Тихий океан, о морских конвоях,

доставивших 11 тысяч танков и множество других

видов оружия, а также автомобилей. Советский Союз

также получил от Америки 2 тысячи тонн зерна. Наша

армия питалась американскими мясными консервами —

эти банки с тушенкой в шутку именовались «вторым

фронтом». Часть грузов, предназначенных для СССР,

доставлялась через Атлантический океан в

Великобританию, а оттуда морские транспортные

конвои направлялись в Мурманск. Их мужественные

участники постоянно подвергались нападениям

немецких субмарин и бомбардировщиков. Поставки в

СССР составляли только 22 процента от общего

количества поставок по ленд–лизу, осуществлявшихся

США. В свою очередь, воюющий Советский Союз

осуществлял поставки сырья в США и Великобританию.

Боевое сотрудничество США, Великобритании и

СССР оформилось в антигитлеровскую коалицию. В

июне 1942 года было подписано советско–американское

соглашение о принципах взаимопомощи в ведении

войны против агрессоров. В ходе переговоров была

достигнута договоренность об открытии второго

фронта в Европе. Однако американцы не спешили

выполнять свои обещания. Не только потому, что

стремились к дальнейшему ослаблению Германии и



СССР, но и потому, что их интересы требовали усилий

на других театрах военных действий. Для них главными

оставались боевые действия на Тихом океане и

поддержка Великобритании. В разгар битвы под

Сталинградом они объявили о том, что не готовы начать

боевые действия в Европе, а в ноябре 1942 года,

совместно с войсками Великобритании, американцы

высадились в Северной Африке.

Созданный в Вашингтоне объединенный совет

начальников штабов США и Британии принял

пробританский план военных действий, заключавшийся

в очистке Северной Африки от оккупировавших ее

немецких и итальянских войск. Италия оккупировала

британское Сомали в августе 1940 года и предприняла

попытку вторжения в Египет, однако к маю 1941 года

британцы под командованием генерала Арчибальда

Уэвелла (1883–1950) вернули себе Сомали. Между тем

необходимость развернуть войска на Ближнем Востоке

(в Иране, Ираке, Ливане, Сирии), особенно насущная

после утраты позиций в Греции, ослабила африканскую

группу войск Британии. Положение в Северной Африке

осложнилось после того, как в феврале 1941 года

фашистская группировка в Ливии была усилена за счет

немцев и возглавлена генералом Эрвином Ром–мелем. В

январе 1942 года нацисты начали активно продвигаться

к Суэцкому каналу. В ходе кровопролитных боев

британцы потеряли половину имевшихся в их

распоряжении танков и смогли остановить войска

Роммеля только к концу июня, когда фашистская

группировка была окружена под Эль–Аламейном.

Когда же в ноябре 1942 года в Алжире высадился

англо–американский десант, выступивший на

соединение с британской армией в Восточной Африке,

группировка Роммеля проиграла решающую для хода

африканской кампании битву за Тунис и 13 мая 1943

года признала себя побежденной. Укрепившись на



севере Африки, британцы и американцы обрели

плацдарм для вторжения в Италию. Уже 10 июля они

высадили десант на островах Сицилия и Сардиния, что

стало прологом к их успешным боевым действиям на

Апеннинском полуострове. Опасность войны на

собственной территории побудила итальянцев к

решительным действиям. Муссолини был отстранен от

власти, а новое итальянское правительство во главе с

маршалом Бадольо повело переговоры о капитуляции.

Однако, несмотря на объявленную в сентябре 1943 года

капитуляцию, боевые действия в Италии продолжались

до июня 1944 года, поскольку гитлеровцы,

стремившиеся поддержать Муссолини, успели

оккупировать значительную часть Италии. С весны 1944

года авиация союзников начала проводить

массированные авианалеты на территорию Германии.

В ходе Второй мировой войны союзники — члены

англо–советско–американской антигитлеровской

коалиции — поддерживали постоянные контакты.

Руководители трех стран встречались на Тегеранской

(1943) и Крымской (Ялтинской) (1945) конференциях.

Однако второй фронт, обещанный еще в начале 1942

года, открылся фактически лишь тогда, когда

территория СССР была почти полностью освобождена

от захватчиков. В этот период конечная победа СССР в

войне уже не вызывала сомнений, но открытие второго

фронта, безусловно, приблизило окончание войны.

На протяжении двух лет США и Великобритания

разрабатывали план вторжения во Францию —

операции «Оверлорд». Руководил его разработкой

начальник штаба американской армии генерал Джордж

Маршалл (1880–1959). Весной 1944 года американский

генерал Д. Эйзенхауэр, назначенный командующим

американской армией в Европе, получил задание

подготовить высадку самого мощного в истории всех

войн десанта в Северной Франции. Начало Нормандской



операции ознаменовало открытие долгожданного

второго фронта. Однако это произошло не в мае, как

планировалось, а лишь 6 июня, вошедшего в историю

как «День D», что на военном жаргоне означает день,

на который назначено проведение военной операции. В

Нормандской операции приняли участие 1200 боевых

кораблей, 10 тысяч самолетов, 804 транспортных

корабля и 4126 десантных катеров, переправивших

через Ла–Манш в общей сложности 156 тысяч человек.

132 500 десантников были доставлены морем,

остальные — самолетами. Большую часть сил

вторжения — 83 тысячи человек — составляли

британцы и канадцы, 73 тысячи приходилось на долю

американцев. Союзники пользовались безраздельным

господством в воздухе. Их авиация постоянно бомбила

переправы через Сену и Луару, препятствуя подходу

подкрепления к обороняющимся гитлеровцам.

Наземные бои оказались ожесточенными и

кровопролитными. Предполагая возможность высадки

десанта в Западной Европе, гитлеровцы держали вдоль

побережья 59 дивизий, т.  е. на каждую дивизию

возлагалась оборона 50–километрового отрезка

побережья. Примерно половина немецких дивизий были

мобильными, и десантировавшимся войскам пришлось

нелегко. Тем не менее в первые сутки боев ими было

захвачено пять прибрежных плацдармов. В то же время

Кан, который планировалось взять в первый день

нормандской операции, был освобожден лишь к 9 июля.

В июле союзники быстро пересекли Северную

Францию, с ходу вошли в Бельгию, но осенью темп

наступления сошел на нет — по мере приближения к

границам Германии сопротивление фашистов

возрастало. В начале зимы они предприняли отчаянное

контрнаступление на Западном фронте (16 декабря

1944 года — 16 января 1945 года). Положение англо–

американских войск стабилизировалось, когда по



просьбе премьер–министра Великобритании У. Черчилля

в январе, ранее намеченного срока, Советская Армия

перешла в наступление по всей длине 1200–

километрового Восточного фронта. Эта операция

позволила союзникам не только выровнять положение

на Западном фронте, но и в марте также перейти в

наступление, преодолев так называемую «линию

Зигфрида» — оборонительный рубеж на западной

границе Германии, созданный еще в 1930–е годы.

Продвигаясь к Берлину, американцы вышли на берег

Эльбы, где 25 апреля 1945 года близ города Торгау 1–я

армия генерала Ходжеса встретилась с войсками

Первого Украинского фронта под командованием

маршала Конева, вышедшими к реке с востока.

7 мая 1945 года оказался для американцев и

британцев «днем V–E» — днем победы в Европе (V —

сокращенное victory — «победа», Е — Europe —

Европа)  — Эйзенхауэр принял капитуляцию немецких

войск в Западной Европе, однако настоящий документ о

полной и безоговорочной капитуляции фашистской

Германии был подписан в ночь с 8 на 9 мая в городке

Карлсхорсте в окрестностях Берлина.

Потери США в войне составили 400 тысяч человек.

Президент Рузвельт, в четвертый раз победивший

на выборах в 1944 году и, таким образом, все эти

сложные годы остававшийся бессменным главой

государства, не дожил до победы: он скончался 12

апреля 1945 года. 32–м президентом США стал Гарри

Трумэн, вице–президент правительства Рузвельта.

На Потсдамской конференции, собравшейся 2

августа 1945 года, руководители стран

антигитлеровской коалиции поставили перед собой

задачу принудить Японию к капитуляции. В принятом

обращении к правительству Японии предлагалось пойти

на безоговорочную капитуляцию. Поскольку японцы

проигнорировали это требование, эпицентр Второй



мировой войны переместился на Дальний Восток, где

союзникам предстояло уничтожить последнего врага.

Перебросив часть дивизий на восток, СССР

продолжил войну в Маньчжурии, победоносно сражаясь

бок о бок с Народно–освободительной армией Китая.

США и другие союзные страны приступили к

массированным бомбардировкам Японии, принудив ее

руководство признать свое военное поражение. Тем не

менее, когда исход войны уже был окончательно

предрешен, США решили испытать в Японии только что

созданную атомную бомбу. Это было бесконечно

жестоко по отношению к населению Японии, но, с точки

зрения американских политиков, необходимо для

утверждения исключительного положения США в

послевоенном мире.

Первый акт атомной трагедии разыгрался 6 августа

1945 года. Бомбардировщик, называвшийся «Энола Гэй»

в честь матери командира экипажа, сбросил атомную

бомбу на Хиросиму. 80 процентов городских построек

было сметено с лица земли, не осталось ни одного

неповрежденного здания (наименее пострадал так

называемый «Атомный дом», который так и стоит в

развалинах как главная часть мемориала жертвам

атомной бомбардировки). 70 тысяч человек сгорели в

пламени атомного пожара. Однако эта цифра спорна,

некоторые источники утверждают, что мгновенная

смерть настигла до 240 тысяч человек. Еще сотни тысяч

получили ранения и сильнейшие дозы радиации. 9

августа вторая американская атомная бомба стерла с

лица земли Нагасаки, где 35 тысяч человек было убито,

60 тысяч получили ранения и лучевую болезнь, а еще 5

тысяч пропали без вести. 2 сентября 1945 года Япония

подписала акт о капитуляции, ознаменовавший конец

Второй мировой войны.



«Холодная война» и супердержавы 

США вышли из войны могучей державой с развитым

военно–промышленным комплексом. За время войны в

стране было создано около 6,5 миллиона рабочих мест,

намного возросло участие в производстве женщин, труд

которых, однако, оплачивался намного ниже, чем труд

мужчин. В то же время возвращение на родину солдат

могло создать острый дефицит рабочих мест.

Наученные горьким опытом Первой мировой войны,

американские власти пытались предусмотреть меры по

трудоустройству демобилизованных воинов, но уже в

1944 году число безработных в стране превысило

миллион человек. Уменьшение инвестиций в военную

промышленность в конце войны также грозило

сокращением рабочих мест. По принятому в 1944 году

закону о бывших военнослужащих демобилизованным

гарантировались ссуды на приобретение жилья или

ферм, выделялись пособия для продолжения

прерванной из–за призыва в армию учебы. К концу 1946

года в Америку постепенно вернулись все участники

закончившейся войны. К этому времени в

промышленности в основном завершился процесс

реконверсии, производство пошло на подъем и уровень

безработицы снизился до четырех процентов.

После войны США еще больше обогнали по

экономическим показателям прочих мировых лидеров —

Великобританию и Францию, не говоря о Германии,

Японии и Италии. В то же время Америка не могла

сбрасывать со счетов Советский Союз, чей

международный авторитет после победы несоизмеримо

возрос. Боязнь распространения коммунистической

идеологии, способствовавшей развитию национально–

освободительных движений в колониальных империях,



режимы которых США поддерживали в интересах своих

союзников по оружию, Великобритании и Франции,

вызывала настороженность американских политиков по

отношению к СССР. В то же время уверенная позиция

советского правительства делала компромисс между

США и СССР более сложным, чем конфронтацию.

Прологом к резкому ухудшению отношений между

бывшими соратниками в борьбе с фашизмом стала речь,

которую произнес 5 марта 1946 года в Фултоне, штат

Миссури, отставной премьер–министр Великобритании

Черчилль, призвавший западные страны к объединению

против коммунистического Востока. В этой речи

впервые был упомянут «железный занавес», ставший в

недалеком будущем невидимой, но непроходимой

границей между Востоком и Западом.

С 1947 года Америка приступила к осуществлению

«плана Маршалла», который предусматривал

поддержку стран Западной Европы, пострадавших во

время Второй мировой войны. Одновременно план

привел к объединению этих государств вокруг США и

подъему их экономики. План Маршалла позволил

создать и общую военную организацию — НАТО

(аббревиатура английского словосочетания,

означающего «Организация Северо–Атлантического

договора»), объединившую 15 стран. Впервые в истории

США вошли в военный союз с государствами Европы.

Вскоре Советский Союз ответил на это созданием

Организации Варшавского договора.

Остроту конфронтации двух мировых держав

придали достижения СССР в области атомной

энергетики: в 1949 году у нашей страны появилась

атомная бомба, тремя годами позже американцы

провели испытания водородной бомбы, которая

практически одновременно была испытана и в СССР.

Подозрения, что успехи Советов связаны с

деятельностью разветвленной сети шпионов,



действующих в США, использовал для своей

политической карьеры Джозеф Маккарти (1908–1957),

представлявший в Сенате штат Висконсин. 9 февраля

1950 года в речи, произнесенной в честь дня рождения

Авраама Линкольна, сенатор заявил, что ему известны

имена 205 советских шпионов, окопавшихся в высших

эшелонах государственной власти. Обвинения,

выдвинутые Маккарти, были голословными, но

подобное заявление сенатора потребовало проведения

государственного расследования. Одними из первых

жертв шпиономании стали служащая Министерства

юстиции Джудит Коплон и ее знакомый, работник

советского Министерства иностранных дел Валентин

Губичев, которым вынесли обвинительный приговор 7

марта 1950 года. Жертвами маккартизма, практики

истерических поисков врагов американского

государства, стали и супруги Этель и Джулиус

Розенберг, обвиненные в выдаче СССР секретных

документов, касавшихся производства атомной бомбы.

Розенберги были арестованы по обвинению,

выдвинутому против них братом Этель, который входил

в охрану атомного полигона. 19 июня 1953 года они

приняли смерть на электрическом стуле. Судьба

Розенбергов не оставила безучастной американцев. В

день их казни на нью–йоркской площади Юнион–сквер

собралось до пяти тысяч человек, считавших

Розенбергов оклеветанными. В знак протеста люди пели

знаменитый спиричуэл «Go Down Moses», который в

конце 1990–х годов обрел популярность в России в

исполнении великого джаз–Мена Луи Армстронга.

Истерические процессы над псевдо–шпионами начала

1950–х годов еще более способствовали охлаждению

отношений между США и СССР, хотя в 1954 году

прогрессивные политики Америки добились

расследования по поводу деятельности самого

Маккарти, в результате которого Сенат публично



осудил его поведение. Маккарти не пережил краха

своей карьеры и умер несколько месяцев спустя.

Ядерные супердержавы начали гонку вооружений,

стремительно развивая производство ракетного

оружия. Перед миром замаячил призрак атомной войны.

В 1959 году Америку посетил советский премьер–

министр Н, С. Хрущев, навсегда пленившийся идеей

перегнать Америку, в том числе и по урожаям кукурузы

(без учета климатических условий СССР). В ходе визита

он выступил с трибуны ООН с легендарной угрозой

показать «кузькину мать» империалистам всех мастей.

Как исполнение этой угрозы в США восприняли

намерение СССР разместить на Кубе ракеты с ядерными

боеголовками. Данные разведки подтверждали, что в

середине октября 1962 года на Кубе уже имелись

советские ракеты. 18 октября президент Джон Кеннеди

направил официальный запрос о ракетах советскому

министру иностранных дел А. А. Громыко. Наш

дипломат заверил президента, что все происходящее

отвечает интересам обороны Кубы и не несет никакой

угрозы США. 22 октября президент выступил с

телеобращением к американским гражданам, обвинив

Москву во лжи,  — ракеты на Кубе представляли

реальную угрозу для США, так как могли быть

выпущены по территории страны. Президент заявил о

намерении установить полную блокаду Кубы на море и

в воздухе, обследуя все морские и воздушные суда,

чтобы не допустить поставку советских ракет на остров

Свободы. Кубинцы восприняли эту речь как объявление

войны. По приказу Ф. Кастро на Кубе началась

тотальная мобилизация. Однако решительная позиция

США побудила СССР пойти на уступки. Хрущев

согласился прекратить поставку ракет на Кубу при

условии, что США снимут блокаду острова. Октябрьские

события 1962 года вошли в историю под названием

Карибского кризиса.



Некоторое потепление отношений между США и

СССР наметилось в период пребывания у власти

президента Р. Никсона и Генерального секретаря ЦК

КПСС Л. И. Брежнева. Однако великие державы

продолжали считать Друг Друга врагами номер один.

«Холодная война» была признана законченной лишь с

распадом СССР.



Война в Корее 

Еще в июле 1905 года между Японией и США было

подписано секретное соглашение, предусматривающее

согласие американского правительства на захват Кореи

Японией. Важнейшим шагом на пути этого плана стало

заключение осенью того же года японо–корейского

соглашения, по которому оборона Кореи и

представительство ее интересов на международном

уровне передавались Министерству иностранных дел

Японии. Между тем 22 августа 1910 года Япония

аннексировала Корею. Таким образом, Корея как часть

японских владений неизбежно должна была стать

ареной боевых действий в ходе Второй мировой войны,

где страны антифашистской коалиции, в том числе и

США, выступали против Японии.

От японского владычества Корею освободила

Советская Армия: этот процесс завершился 15 августа

1945 года, а в декабре в Москве состоялось совещание

министров иностранных дел СССР, США и

Великобритании, на котором, в частности,

рассматривалось будущее Корейского полуострова. В то

время как СССР настаивал на создании единого

корейского государства, не без оснований полагая, что

оно будет просоветским и усилит влияние СССР на

Дальнем Востоке, американская сторона выступала

против предоставления Корее независимости,

предлагая установить над Корейским полуостровом

совместную опеку четырех стран — США, СССР,

Великобритании и Китая. Поскольку ни одна из сторон

не сумела настоять на своем плане послевоенного

устройства Кореи, Корейский полуостров оказался

поделенным по 38–й параллели на Северную и Южную

Корею. Северная Корея в сентябре 1948 года



провозгласила себя Корейской Народно–

Демократической Республикой, а в Южной Корее

пришло к власти проамериканское марионеточное

правительство, которое 27 января 1950 года подписало

договор с США о взаимной помощи и обороне.

В июне 1950 года армия Северной Кореи решила

положить конец национальной раздробленности страны

и предприняла освободительный марш на юг. 25 июня

она пересекла демаркационную линию и вскоре заняла

столицу Южной Кореи Сеул. Хотя очень многие в

Южной Корее желали национального единства, США

решили выполнить договорные обязательства по

отношению к южнокорейскому правительству. 30 июня

Государственный департамент США объявил о

намерении страны оказать военную и экономическую

помощь корейским союзникам, а президент дал

согласие на переброску в Южную Корею не только

военной техники и боеприпасов, но и американских

солдат. По данным американской разведки, Северная

Корея располагала 89–тысячной армией и советскими

танками «Т–34», в то время как армия южнокорейского

правительства состояла из 38 тысяч человек, которые к

тому же были плохо вооружены и обучены.

Комментируя свои решения, Трумэн подчеркивал, что

США действуют в рамках международного права, тем

более что американцам удалось заручиться

поддержкой Совета безопасности ООН. Формально его

резолюцию от 7 июля 1950 года о необходимости

поддержки правительства Южной Кореи поддержало

девятнадцать государств, но фактически 90 процентов

сил ООН на Корейском полуострове (в них входили

представители шестнадцати стран) составляли

американцы.

Американское военное присутствие вынудило

северокорейскую армию начать отступление. 26

сентября они оставили Сеул, но за его взятие



наступающим пришлось заплатить большой кровью. О

том, что происходило в городе, красноречиво говорят

строки британского военного корреспондента

Реджинальда Томпсона: «Мало кто пережил такое

ужасное освобождение». Затем американцы не только

вытеснили противника за 38–ю параллель, но и

прижали к границе Кореи с Китаем. 20 октября пала

северокорейская столица Пхеньян. После варварских

бомбардировок американской авиации практически все

северные города лежали в развалинах. Во второй фазе

войны перед армией ОПТА стояла задача нанести

полное поражение прокоммунистическому режиму

Северной Кореи и объединить страны под рукой

прозападного правительства — такой план был

выдвинут командующим силами ООН в Корее генералом

Мак–Артуром и получил одобрение президента Трумэна.

Однако с приходом к северокорейцам 300–тысячной

армии из Китая и военно–технической поддержки СССР,

поставлявшего новейшие реактивные истребители,

война в Корее перешла в третью фазу. Воинственный

Мак–Артур предлагал осуществить карательное

вторжение в Китай, разгромив военные базы на его

территории, но президент как главнокомандующий

отклонил этот план. В ответ строптивый генерал

принялся вовсю критиковать президентскую концепцию

«ограниченной войны» в Корее. В запале он написал

конгрессмену Джозефу Мартину, что нужно вести

полномасштабную войну не только против Китая, но,

возможно, и против СССР. Подобные заявления вызвали

гнев официального Вашингтона, и Мак–Артур был

смещен со всех постов. Вместо него командовать

войсками ООН в Корее был назначен генерал Мэтью

Рид–жуэй. Нельзя сказать, что решение Трумэна было

принято в Америке с энтузиазмом: почти 70 процентов

американцев разделяли точку зрения Мак–Артура.



Американское правительство выражало все большее

беспокойство по поводу того, что конфликт в Корее

приобретает затяжной характер. В июле 1951 года США

согласились на выдвинутое СССР предложение

провести мирные переговоры по Корее. 27 ноября было

достигнуто соглашение о прекращении огня по всей

длине фронта, а ровно через месяц воюющие стороны

подписали мирное соглашение. Однако окончательно

вопрос был урегулирован только 27 июля 1953 года.

США удалось сохранить Южную Корею в качестве

суверенного прозападного государства, ко заплаченная

за это цена была очень высока. За те три года, один

месяц и два дня, что длилась война в Корее, потери

США составили 55 тысяч человек убитыми и 102 тысячи

ранеными.



Война во Вьетнаме 

Самым кровопролитным военным конфликтом в

истории США второй половины XX века стала война во

Вьетнаме.

Во время Второй мировой войны Вьетнам, бывший

ранее французской колонией, подвергся японской

оккупации (1941–1945). Естественно, что после войны

Франция стремилась вернуть себе прежнее положение

во Вьетнаме, и в 1945–1946 годах французские войска

начали вести действия против провозглашенной 2

сентября 1945 года суверенной Демократической

Республики Вьетнам. На оккупированной южной

территории Вьетнама в 1949 году было создано так

называемое государство Вьетнам. По требованию

социалистических стран, выступавших в поддержку

ДРВ, в 1954 году агрессоры были вынуждены пойти на

подписание Женевских соглашений,

предусматривавших создание единого вьетнамского

государства. Однако США, не желавшие усиления

позиций стран социалистического лагеря (президент

Эйзенхауэр сравнивал Вьетнам и другие государства

этого региона с поставленными на ребро костяшками

домино: если допустить победу прокоммунистических

сил в одной из них, начнется цепная реакция, которая

приведет к падению остальных прозападных режимов)

и поддерживавшие Францию, с 1955 года начали

активно вмешиваться во вьетнамские дела, фактически

сорвав выполнение Женевских соглашений. К 1956 году

в Южном Вьетнаме вместо профранцузского

марионеточного режима был создан проамериканский.

Одновременно патриотические силы развернули в

Южном Вьетнаме национально–освободительное



движение, которое возглавил созданный в 1960 году

Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама.

Американские военные советники ненадолго

приезжали во Вьетнам в 1954 году для оказания

помощи французам. Для поддержки проамериканского

правительства Южного Вьетнама США начали

направлять в страну вооружения, боеприпасы,

продовольствие, делать существенные финансовые

вливания в ее экономику, а также — с 1955 года —

присылать своих военных советников. Уже в 1963 году

их численность составляла 15 тысяч. Военное

присутствие США в Южном Вьетнаме постоянно

расширялось: в 1964 году оно составило 23 тысячи

человек, а в 1965 году — 154 тысячи.

В 1965 году американцы развязали

крупномасштабную войну во Вьетнаме, напав на

Северный Вьетнам. Поводом для агрессии послужил

якобы имевший место инцидент в Тонкинском заливе: 2

и 4 августа 1964 года американские военные сообщили,

что северовьетнамцы обстреляли два «мирных»

американских эсминца. На самом деле эсминцы

занимались разведывательной деятельностью, готовя

удар по северовьетнамским островам в Тонкинском

заливе. Сфабрикованное военными обвинение ввело в

заблуждение Конгресс, предоставивший президенту

Линдону Джонсону (1908–1973) полномочия применять

«любые необходимые меры для отражения любых

нападений на силы Соединенных Штатов и

предотвращения дальнейшей агрессии».

В рамках внешней политики, проводившейся всеми

послевоенными президентами США, потеря влияния во

Вьетнаме была бы большим ударом по имиджу

президента. Выступая в 1965 году в Университете

Джона Хопкинса (город Балтимор, штат Мэриленд),

Линдон Джонсон объяснял, что американцы не могут

оставить Вьетнам, не подорвав веры в Америку у других



государств. Исходя из этого, Джонсон принял роковое

для развития вьетнамских событий решение,

санкционировав в феврале 1965 года начало операции

«Гремящий гром», заключавшейся в методичных

бомбардировках, целью которых было не допустить

продвижения боеприпасов и сторонников

Национального фронта из Северного Вьетнама в

Южный по так называемой «тропе Хо Ши Мина».

Полгода спустя американские стратеги признали, что

действия американских летчиков не приносят

желаемого результата. Однако бомбардировки были

продолжены.

В августе морские пехотинцы нанесли серьезное

поражение патриотическим силам в ходе операции

«Звездный свет». Однако вьетнамцы сражались

удивительно стойко и самоотверженно, и за первый год

войны в маленьком Вьетнаме США потеряли 1500

человек. Военные потери стали мощным козырем в

руках тех граждан США, которые изначально выступали

против развязывания войны во Вьетнаме. В те годы

американская демократия дала значительный сбой и

противники войны стали подвергаться преследованиям.

Тем не менее 15 мая 1966 года в США прошел

общенациональный марш протеста. В нем участвовало

много представителей студенческой молодежи,

молодые люди, которые в любой момент могли быть

призваны в армию и отправлены во Вьетнам. Как раз

накануне 400 тысяч юношей–студентов стали

призывниками. В Чикаго молодежь захватила

университет и удерживала здание на протяжении трех

дней. Против войны протестовали и те прагматично

настроенные граждане, которые понимали, что она

обернется усилением налогового бремени на рядовых

американцев. В выступлении президента Джонсона по

поводу протестующих против войны во Вьетнаме

несогласные с политикой правительства были обвинены



в отсутствии патриотических чувств и склонности к

истерикам. Однако антивоенные протесты

продолжались по всей стране. Они проходили под

лозунгами «Война противоречит конституции» и «Кто

мы такие, чтобы наводить порядок в мире?».

Действия американцев во Вьетнаме принимали все

более агрессивный характер. С 29 июня 1966 года

начались воздушные налеты на северовьетнамские

города, от чего американцы ранее воздерживались,

опасаясь реакции СССР и Китая. Бомбардировщики «В–

52» летали на высоте около 15 километров, будучи

неслышимы и практически невидимы, обрушивая на

мирные города по 35 девятисоткилограммовых бомб. В

январе американцам удалось уничтожить

продовольственные запасы Северного Вьетнама,

которых хватило бы на питание 13 тысяч человек в

течение целого года. Бомбардировкам подверглись

также Лаос и Камбоджа. Разумеется, северовьетнамцам

удалось выстоять в этой войне во многом благодаря

внешней поддержке, в частности той военно–

технической помощи, которую оказывал стране СССР.

Советские зенитные ракеты и реактивные истребители

«МиГ–17» и «МиГ–21» помогали защищать небо

Северного Вьетнама.

Война распространялась на все большую

территорию и приобретала затяжной характер.

Численность американских военных во Вьетнаме в 1967

году достигла 525 тысяч человек и продолжала

возрастать. Известия об огромных жертвах среди

мирного населения усиливали отрицательное

отношение к действиям США во Вьетнаме во всем мире.

Одной из самых трагических страниц вьетнамской

войны стала бойня, учиненная американскими

военными в деревне Сонгми (1968), в результате

которой погибли все ее жители от мала до велика.

Командовавший отрядом головорезов лейтенант Колли,



правда, был признан военным преступником

собственными согражданами и приговорен к

пожизненному заключению, которое, однако, было

заменено 20 годами тюрьмы. Иначе, чем варварской

жестокостью, нельзя назвать применение

американцами химического оружия: они распыляли яды

по всей территории страны, жгли землю напалмом.

Несмотря ни на что, в январе 1968 года войска

Северного Вьетнама перешли в наступление.

Американское командование затребовало

подкрепления, и только за первый месяц года во

Вьетнам было отправлено 14 тысяч солдат. Военная

помощь правительству Южного Вьетнама за год

составила 25 миллиардов долларов. Все это вызывало

недовольство внутри самой Америки. Выступая в марте

по телевидению, побывавший во Вьетнаме журналист

Уолтер Кронкайт назвал войну бессмысленной и

аморальной.

Нация раскололась в оценках того, как вел войну

президент Джонсон, и тот не рискнул выдвинуть свою

кандидатуру на выборах 1968 года, где победа

досталась Ричарду Никсону (1913–1999). С 1968 года

сократились бомбежки Северного Вьетнама, воюющие

стороны стали искать дипломатические пути

урегулирования конфликта. Новый президент начал

постепенный вывод американских войск из Вьетнама.

Так, к концу августа 1969 года домой вернулось 25

тысяч солдат. При этом высвободившееся военное

снаряжение было передано в распоряжение армии

южновьетнамского правительства. Однако граждане

США требовали более эффективных мер. 15 ноября

состоялся массовый антивоенный митинг. В столице

около 250 тысяч манифестантов прошли от Капитолия

до памятника Вашингтону. В Сан–Франциско 200 тысяч

человек собрались в парке Голден–Гейт. Никсон отнесся

к этим выступлениям достаточно спокойно, заявив, что



надеется на поддержку его действий американцами.

Под давлением общественного мнения 11 августа 1971

года министр обороны США Мелвин Лэйрд заявил, что с

этого дня ни один американец не будет участвовать в

наземных операциях, которые будут теперь

осуществляться только силами армии Южного

Вьетнама. Однако Никсон отдавал и приказы, которые

способствовали обострению ситуации во Вьетнаме.

Например, в ответ на успехи Северного Вьетнама 8 мая

1972 года он распорядился заминировать с воздуха

подходы к Хайфону и Другим портовым

северовьетнамским городам. Американские военные

специалисты не считали эту меру особенно

эффективной, утверждая, что остановить продвижение

врага возможно лишь посредством введения во Вьетнам

американских войск.

В то же время 15 января именно президент Никсон

распорядился прекратить все военно–воздушные и

военно–морские операции с участием американцев, а 19

января было объявлено о прекращении огня.

Знаменательно, что в это время президент не говорил о

«победе» во Вьетнаме; речь шла лишь о заключении

«почетного для США мира». Наконец, 27 января 1973

года в Париже было подписано соглашение о

прекращении огня во Вьетнаме. По этому документу

северовьетнамская сторона обязывалась отпустить всех

военнопленных американцев, а США — вывести в 1973

году все свои войска из Вьетнама. Америка всерьез

готовилась к миру: в тот же день в Вашингтоне было

объявлено о намерении сократить армию и перевести

ее на контрактную основу. Государственный секретарь

США Генри Киссинджер, немало потрудившийся для

выхода Америки из войны, в 1973 году был награжден

Нобелевской премией мира.

Бои во Вьетнаме — уже без участия американцев —

окончились весной 1975 года: 30 апреля



южновьетнамская сторона подписала документ о

безоговорочной капитуляции. Хотя формально это

событие уже не имело никакого отношения к Америке,

многие в США восприняли его как удар по престижу

страны, как первое понесенное ею за двухсотлетнюю

историю военное поражение. Эти переживания,

характерные для американского общества середины

1970–х годов, получили известность как «вьетнамский

синдром».

Итоги бессмысленной для США войны оказались

весьма печальными: за десять лет американские потери

составили 56 тысяч человек убитыми, 300 тысяч

получили ранения. Это меньше, чем потери в мировых

войнах, но несравненно больше, чем за время войны в

Корее. Весьма тяжелыми были и косвенные потери,

понесенные американским обществом из–за войны:

желая избежать призыва на военную службу, молодые

люди навсегда покидали пределы родины.

Америка должна была как можно скорее

перевернуть грустную страницу своей истории, и 7 мая

1975 года президент Джералд Форд (р. 1913) публично

объявил об окончании «вьетнамской эры».



Космические одиссеи 

Несколько отстав от СССР в освоении космоса, к

концу XX века США стали безусловным лидером в

проведении космических исследований.

Первый американский спутник был запущен 17

февраля 1959 года — почти на полтора года позже, чем

в СССР. 29 мая того же года в космосе побывали две

обезьяны: американская ракета–носитель «Юпитер»

подняла аппарат с ними почти на 200 километров над

землей, после чего они приводнились в Атлантическом

океане примерно в трех тысячах километров от мыса

Канаверал во Флориде, где был построен американский

космодром. В том же году американским беспилотным

космическим кораблям удалось сфотографировать

солнце в ультрафиолетовых лучах и получить

фотографии Земли из космоса.

Однако в начале 1960–х годов США уже фактически

догнали советскую космонавтику: 5 мая 1961 года в

США была запущена ракета с капсулой «Меркурий», в

которой совершил 15–минутный полет Аллан Шепард,

21 июля аналогичный полет совершил Вирджил

Гриссом, а 20 февраля 1962 года подполковник Джон

Гленн стал первым американским астронавтом,

совершившим облет Земли на корабле «Френдшип–7». В

1962 году состоялся и первый эксперимент по передаче

телевизионных сигналов через спутник связи

«Телстар».

В рамках космического проекта «Джемини» было

произведено десять запусков пилотируемых кораблей, с

которых для Америки началась история длительных

космических полетов, выходов в открытый космос,

стыковок на орбите и высадки на Луну. В июне 1966

года Эдвард Уайт совершил выход в открытый космос, в



течение 20 минут перемещаясь вокруг корабля

«Джемини–4» с помощью маленького реактивного

двигателя. Полет «Джемини–5» длился 8 дней,

«Джемини–7» — 14 дней, а «Джемини–6» и «Джемини–

8» стали первыми американскими космическими

кораблями, совершившими стыковку на орбите.

Летавший на «Джемини–12» Эдвин Олдрин провел в

открытом космосе 5,5 часа (1966).

Первой черной страницей в истории американской

астронавтики стала гибель во время тренировки трех

астронавтов, готовившихся к полету на «Аполлоне». Из–

за пожара на борту корабля 27 января 1967 года

погибли Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер

Чеффи. Катастрофа произошла всего за 10 минут до

конца тренировки, В Рождество 1968 года американцы

впервые услышали праздничное приветствие от

находившегося в полете экипажа «Аполлона–8»: Фрэнк

Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс первыми

совершили облет Луны, сделав снимки ее поверхности с

близкого расстояния.

20 июля 1969 года американцы Нейл Армстронг и

Эдвин Олдрин стали первыми землянами, ступившими

на поверхность Луны. Нога Армстронга коснулась

лунного грунта в районе моря Спокойствия в 10 часов

56 минут вечера, девятнадцатью минутами позднее к

нему присоединился Олдрин. Их «прогулку» наблюдали

по телевидению около 600 миллионов человек,

навсегда запомнившие слова Армстронга: «Один

человеческий шаг — один гигантский скачок для

человечества», по популярности способные

конкурировать с гагаринским «Поехали!». Несмотря на

кажущуюся легкость движений астронавтов в условиях

пониженной силы тяжести, они были облачены в

скафандры, весившие около 50 килограммов.

Астронавты провели на Луне два часа, установив на

месте высадки американский флаг, научные приборы и



произведя сбор образцов лунного грунта. В 1  час 55

минут ночи 23 июля посадочный модуль оторвался от

лунной поверхности и доставил астронавтов на

«Аполлон–11», находившийся на окололунной орбите,

где их ожидал третий участник экспедиции Майкл

Коллинз.

В последующие годы США осуществили серию

высадок астронавтов на Луну. Наиболее яркой была

экспедиция на «Аполлоне–15», в ходе которой Дэвид

Скотт и Джеймс Ирвин (шестой и седьмой земляне,

побывавшие на Луне) в течение двух дней совершали

поездки по спутнику Земли на вездеходе, способном

развивать скорость до 10 километров в час.

США и СССР начали историю международных

исследований космоса: 17 июля 1975 года произошла

историческая стыковка «Аполлона–18» и «Союза–19».

Томас Стаффорд и Алексей Леонов обменялись первым

международным космическим рукопожатием в истории

человечества. Совместный полет продолжался в

течение двух дней.

12 апреля 1981 года в космос взлетел первый

американский космический корабль многоразового

использования. Находившиеся на его борту космонавты

Джон Янг и Роберт Криппен за два дня полета

совершили 36 витков вокруг Земли.

28 января 1986 года в Америке произошла

величайшая трагедия за всю историю освоения

космического пространства. Через 73 секунды после

старта произошел взрыв корабля многоразового

использования «Челленджер», во время которого

погибло семеро астронавтов: Майкл Смит, Джудит

Резник, Рональд Мак–Нэйр, Эллисон Онизука, Грегори

Джарвис, Фрэнсис Скоби и Криста Мак–Олифф, которая

должна была стать первой школьной учительницей,

побывавшей на орбите. Запуски «челноков» были



прерваны на 32 месяца и возобновились лишь 29

сентября 1988 года.



Столица США — Вашингтон, округ

Колумбия 

Вашингтон, столица США, расположен на

территории автономного округа Колумбия по обоим

берегам реки Потомак. В городе проживает около 620

тысяч человек, а в его ближайших пригородах — Чеви–

Чейзе, Александрии и др. — почти 3 миллиона. Большую

часть населения составляют чернокожие американцы.

При закладке города в 1791 году нейтральная

территория для столицы была выделена на границе

штатов Мэриленд и Виргиния. Границы округа были

несколько изменены в 1846 году, когда правобережная

его часть была возвращена Виргинии. Однако и сейчас

на правом берегу Потомака располагаются здание

Пентагона и мемориальное Арлингтонское

национальное кладбище, считающиеся

принадлежностью столицы. Река судоходна в своем

нижнем течении, поэтому в Вашингтон могут заходить

крупные корабли. Главными воздушными воротами

города является аэропорт Даллеса.

Столицей государства Вашингтон стал в 1800 году,

когда в него из Нью–Йорка переехало правительство

страны. Изначально, подобно Петербургу, город

строился как столица и должен был поражать

великолепием, питая национальную гордость

американцев. Первый архитектор Вашингтона,

французский инженер Ланфан, стремился сделать его

похожим на Париж: по его проекту наиболее важные

здания столицы должны были располагаться на

круглых площадях с расходящимися от них лучами–

улицами, напоминающими парижскую площадь Звезды.

Парижский флер присущ и одной из центральных улиц



города, бульвару Вашингтон–молл, который часто

сравнивают с Елисейскими полями.

В 1814 году, в период англо–американской войны,

англичане захватили Вашингтон и превратили в

пепелище его центральную часть, где находились

правительственные здания. Отстроенный заново,

Вашингтон приобрел еще более строгий, характерный

для вкусов эпохи классицизма регулярный план.

Столица оказалась расчерченной на кварталы четкой

сеткой пересекающихся под прямым углом улиц,

идущих с востока на запад и с севера на юг. После

реконструкции город был разделен на четыре района —

Северо–Восток, Северо–Запад, Юго–Восток и Юго–

Запад. Старые улицы и площади сохранили свои

исторические имена, а вот новые, образующие «сетку»,

получили обезличенные названия: в каждом районе

города все улицы, идущие с севера на юг, обозначены

цифрами, а те, что идут с востока на запад, — буквами.

Простота такой номинации оказалась обманчивой, так

как в Вашингтоне образовалось по четыре одинаковых

адреса. Тогда было принято решение добавлять к

номерам и буквам улиц сокращенное название части

Вашингтона, в которой она находится: SE — Юго–

Восток, NW — Северо–Запад и т. д.

На протяжении всей истории Вашингтона его

центром являлся Капитолийский холм, на котором

расположено массивное белое здание с высоким

куполом — Капитолий, где заседает Конгресс США.

Давая зданию имя древнеримского храма,

посвященного главе римского пантеона богов Юпитеру,

американцы не столько опирались на сходство

положения зданий на возвышенности (в Риме

Капитолий также стоит на одноименном холме),

сколько стремились выразить свое уважение к

демократической форме правления, сменившей

деспотический диктат метрополии. Значение Конгресса



подчеркивалось и тем, что все прочие здания в городе

должны были быть ниже здания Капитолия — точно так

же, как в императорском Петербурге не должно было

быть построек, превосходящих по высоте Зимний

дворец. Купол Капитолия опирается на колоннаду,

напоминающую колоннаду Исаакиевского собора. Купол

венчает изящный фонарь, на вершине которого

установлена статуя Свободы. Здание Капитолия

расположено на Конститьюшен–авеню, а от подножия

Капитолийского холма начинается широкий зеленый

бульвар Вашингтон–молл, который соединяет

Капитолий с другой столичной

достопримечательностью — Мемориалом Линкольна.

Здание Мемориала Линкольна также напоминает

античный храм и — да простят петербуржцам это

сравнение!  — наружный вестибюль станции метро

«Кировский завод». Крыша мемориала опирается на 36

колонн, имеющих символический смысл: именно

столько штатов входило в состав США в эпоху

пребывания Линкольна у власти. Внутри здания

находится огромная статуя великого президента, а на

стенах начертаны знаменитые слова Линкольна, в

частности данное им определение демократии как

«правительства из народа, волей народа и для народа»,

а также президентский призыв к милосердию после

окончания Гражданской войны. Мемориал окружен

выходящим на берег Потомака парком, особенно

красивым весной, когда растущие в нем вишни сплошь

покрываются нежными бело–розовыми цветками. Не

случайно одним из любимых праздников жителей

столицы является весенний Праздник цветения вишни.

На Вашингтон–молл находятся наиболее известные

в США памятники: памятник Джорджу Вашингтону и

Мемориал погибшим во вьетнамской войне. Памятник

Вашингтону представляет собой граненый обелиск с

острым верхним концом, из–за чего за ним закрепилось



непочтительное прозвище «Карандаш». Он был открыт

21 февраля 1885 года, в день столетия первого

президента США. На открытии британский посол Райе

назвал его «пальцем Джорджа Вашингтона,

указывающим в небо». Поначалу монумент так и

называли — «палец Вашингтона». Памятник был

воздвигнут на народные деньги: сбор средств на его

строительство — понадобилось 1,3 миллиона долларов

— велся с 1832 года. Закладка монумента состоялась в

символический день — 4 июля 1848 года. Высота

памятника 180 метров, вес 81 120 тонн.

Памятник Вашингтону — самое высокое сооружение

в столице, что не противоречит традиции, поскольку

памятник не является зданием и поставлен он

величайшему национальному герою. Огромная стела

имеет не только мемориальное, но и чисто

практическое назначение: внутри нее находится

скоростной лифт (подъем в котором занимает одну

минуту) и лестница с 898 ступенями, позволяющая

подняться на смотровую площадку, расположенную на

152–метровой высоте, откуда открывается панорама

всего города. Доступ туда был открыт в 1888 году.

Главной частью Мемориала погибшим во

вьетнамской войне является длинная стена из черных

мраморных плит, испещренных фамилиями

американцев, не вернувшихся из Вьетнама,  — всего

около 58 тысяч человек. Навечно застыли отлитые в

бронзе три фигуры молодых парней в тропической

армейской форме. Их лица серьезны и печальны, а

глаза словно устремлены в небытие.

Под прямым углом к Вашингтон–молл, к северу от

памятника Вашингтону, тянется широкая зеленая

полоса, в конце которой находится Белый дом —

официальная резиденция президента США с 1800 года.

Ее официальный адрес — Пенсильвания–авеню, 1600.

Здание представляет собой относительно небольшой



двухэтажный особняк с украшенной портиком с

колоннами центральной частью, от которой отходят два

крыла. Название здания соответствует цвету наружных

стен. Зато внутренние помещения оформлены с

использованием разнообразных цветов и даже носят

соответствующие названия: в овальном Голубом зале

проводятся торжественные приемы, а в Зеленом —

неофициальные встречи. Обычно в прессе смакуются

скандалы, связанные с жизнью обитателей Белого

дома. Однако его стены хранят и множество

возвышенных романтических историй. Например, 3

июня 1886 года здесь была отпразднована первая

президентская свадьба: президент Стивен Гроувер

Кливленд (1837–1908) женился на 24–летней Фрэнсис

Фолсом, дочери своего покойного друга и юридического

партнера. Невеста была на 25 лет моложе жениха.

Белый дом выходит на главную площадь

Вашингтона — площадь Лафайета, названную в честь

французского маркиза, который активно участвовал в

Войне за независимость США в ранге генерала

американской армии.

Основные правительственные учреждения

Вашингтона сосредоточены в центральной части

столицы, между Капитолием и Белым домом, поэтому

треугольник, образованный Конститьюшен–авеню,

Пенсильвания–авеню и 15–й Северо–Западной улицей,

называют «федеральным Особняком», на «виргинской»

части, стоит уникальное здание Министерства обороны

США, известное как Пентагон и давшее прозвище

самому военному ведомству. В плане оно не только

представляет собой пятиугольник, но еще и состоит как

бы из пяти вписанных друг в друга пятиугольников.

Хотя в Пентагоне всего четыре этажа, оно является

самым большим по площади (660 тысяч квадратных

метров) зданием в мире, затмевая даже

величественные небоскребы. Общая протяженность



коридоров Пентагона составляет 28 километров! Легко

понять, что это сооружение представляет собой

настоящее государство в государстве, а замкнутая

планировка с внутренним двором вызывает ассоциации

с неприступной крепостью. В принципе, крепость не так

уж неприступна: желающий может попасть на

экскурсию по Пентагону, но, разумеется, американские

военные умеют хранить свои секреты, и далеко не все

помещения военного министерства открыты для

любопытствующих. Для удобства сотрудников в здании

размещены многочисленные кафетерии, магазины,

предприятия бытового обслуживания. В Пентагоне

работают более 22 тысяч человек — практически

столько же занято на промышленных предприятиях

Вашингтона.

Действительно, для большого города Вашингтон

имеет очень немного промышленных предприятий. В

основном это предприятия пищевой промышленности,

полиграфические фабрики и заводики по переработке

макулатуры — город министерств и ведомств изобилует

нужным для них сырьем. Вашингтон — город «белых

воротничков», так как значительную часть населения

здесь составляют государственные служащие.

Столица США — не только политический, но и

подлинный культурный центр страны. Здесь находится

крупнейшая библиотека мира — Библиотека Конгресса,

фонды которой насчитывают свыше 80 миллионов

единиц хранения, причем более 20 миллионов

приходится на книги и брошюры. Для сравнения: фонды

крупнейшей библиотеки нашей страны, Российской

государственной библиотеки (Москва),  — в два раза

меньше. Исторически Библиотека Конгресса,

основанная в 1800 году, должна была обслуживать

конгрессменов, однако в настоящее время она открыта

для всех желающих: чтобы пользоваться ее

сокровищами, не надо ни предъявлять документы, ни



платить. Неудивительно, что библиотека так

разрослась, ведь в столице располагается основанная в

1898 году Академия наук имени Вашингтона и

несколько крупных учебных заведений, старейшими из

которых являются Джорджтаунский университет

(основан в 1789 году) и Университет Джорджа

Вашингтона (основан в 1821 году).

Город по праву может гордиться обилием театров и

музеев. Вдоль Вашингтон–молл вытянулась череда

зданий основанного в 1846 году Смитсоновского

института, объединяющего комплекс научных

учреждений и музеев. Смитсоновский институт носит

имя английского ученого–химика Джеймса Смитсона,

который завещал средства на создание этого научно–

просветительского центра. Самыми крупными из

городских художественных музеев являются

Национальная художественная галерея и

Национальный музей американского искусства. К

важнейшим хранилищам национальных реликвий также

можно отнести Национальный музей американской

истории и Государственный архив США, где находятся

оригиналы Декларации независимости и Конституции

США.



Американские праздники 

В американском календаре можно насчитать, по

крайней мере, два десятка различных праздников,

официальных, с выходными днями, полуофициальных и

неофициальных, а также праздников, отмечаемых

определенными религиозными общинами. Многие

праздники, такие, как Рождество или Новый год,

продолжают собой европейские традиции. Другие

появились на свет на американской почве.

Рождество в США отмечается, как и в Западной

Европе, 25 декабря, но предрождественское настроение

появляется задолго до этого дня. Ученики школ и

студенты вузов уходят на каникулы минимум за две

недели до 25 декабря, а заканчиваются эти каникулы в

первых числах января. Уже в конце ноября на улицах

появляются гирлянды разноцветных огней, витрины

магазинов украшают елками, и повсюду царит

радостный рождественский дух. Воздух напоен

ароматом корицы и других благовоний, а в украшениях

преобладает зелено–красный цвет. Перед Белым домом

в Вашингтоне устанавливают громадную ель, по

традиции доставляемую из штата Колорадо. Санта–

Клаус, увитые лентами огромные посохи, ангелы, сцены

Рождества и поклонения волхвов встречают

посетителей магазинов. У входов в большие

супермаркеты и универмаги стоят симпатичные санта–

клаусы и звонят в колокольчик, призывая покупателей

свершить акт благотворительности и бросить монетку в

стоящий рядом ящик. Характерным элементом

рождественского украшения американских домов

является наряженная ель или сосна, а также цветок

пойнсеттии с большими зелеными листьями, которые

вверху переходят в нечто подобное цветкам ярко–



красного цвета. Этот цветок был назван в честь доктора

Пойнсетта, который адаптировал это растение из

Центральной Америки к климатическим условиям США.

Владельцы домов задолго до Рождества опутывают

деревья на своих участках гирляндами электрических

лампочек, которые зажигают ближе к вечеру. В этом

проявляется американская соревновательность,

выраженная в популярном в США выражении «Нам

нельзя отставать от Джоунсов» и проявляющаяся, в

частности, в том, что на Рождество каждый стремится

перещеголять соседей изобилием лампочек и

сложностью создаваемого ими рисунка. Так или иначе,

а прогулка предрождественским вечером мимо

сказочных домов и диковинных деревьев доставляет

истинное удовольствие.

Предрождественская торговля — это большой

бизнес. Магазины в это время перевыполняют планы по

продаже. Однако, хотя американцы и находят

удовольствие в магазинной веселости Рождества, в

толчее и сутолоке и беготне за подарками, большинство

людей с нетерпением ждут того волшебного момента

затишья, когда семья собирается у наряженной елки

или сосны и все вскрывают пакеты с подарками. Затем

по традиции садятся за рождественский ужин с

индейкой, картофелем, тушеными овощами и

клюквенным соусом. На десерт обычно подается

сладкий пирог и сливовый пудинг. Рождественские

песнопения — традиция, заимствованная у англичан:

многие американцы теперь собираются с друзьями и

ходят от дома к дому, распевая рождественские песни.

Те, кто не наделен голосом, просто слушают

рождественские гимны и песни по радио и

телевидению. Другая рождественская традиция —

рассылать рождественские поздравления

родственникам и друзьям. Американская

промышленность, в частности компания «Холмарк»,



лидер в производстве открыток, значительно упростила

процедуру написания поздравлений: в любом крупном

магазине можно найти огромные стойки с сотнями

открыток на любой вкус с уже готовым текстом —

остается только подписаться под ним.

В США любят рождественские представления, как

самодеятельные, так и профессиональные. В крупных

городах, где есть театры, традиционными спектаклями

являются балет «Щелкунчик» П. И. Чайковского и

постановка «Рождественского гимна в прозе» Ч.

Диккенса. Часто исполняется оратория «Мессия» Г.

Генделя.

Вечером 25 декабря американские города замирают,

однако на следующий день жизнь начинается вновь,

когда многие спешат в магазины сдать или обменять

полученные подарки, которые не устраивают их по тем

или иным причинам. Магазины обязаны удовлетворить

клиентов. Это тоже одна из американских

рождественских традиций.

Новый год, отмечаемый, как во всем мире, 31

декабря, считается не столь семейным праздником, как

Рождество, он более шумный и веселый. Новый год

принято встречать в компании друзей за столом, в

полночь можно выбежать на улицу, посигналить в

автомобильный рожок или предаться другим шалостям.

Популярным в США новогодним напитком помимо

шампанского является эгног — смесь взбитых яиц с

молоком или сливками, сахаром и мускатным орехом

(взрослые могут добавить в нее немного рома или

коньяка). Самым известным во всей стране местом для

встречи Нового года считается площадь Таймс–сквер в

Нью–Йорке, где собирается огромное количество

народа и откуда ведется телерепортаж на всю страну.

Собравшиеся смотрят на шпиль здания страховой

компании. За минуту до наступления Нового года вниз

по шпилю башни начинает скользить стеклянный шар.



Ровно в полночь шар загорается ярким светом —

наступил Новый год.

Для многих американцев, впрочем как и для людей

во всем мире, канун Нового года — это возможность

хотя бы ненадолго задуматься о жизни, о том, что

сделано и что еще нужно сделать. Поэтому немало

американцев под Новый год дают себе устные (и даже

письменные!) обещания, связанные, как правило, с

самосовершенствованием,  — разумнее тратить деньги,

сесть на диету и т. п., однако на практике эти обещания

забываются крайне быстро.

1 января празднование Нового года продолжается.

Американцы навещают родственников, ходят в гости,

много едят и смотрят по телевизору традиционный

красочный парад роз в городе Пасадина в Калифорнии.

Начиная с 1986 года 15 января отмечается как

официальный праздник США День рождения Мартина

Лютера Кинга (1929–1968). Мартин Лютер Кинг,

известный также как доктор Кинг, поскольку он изучал

теологию в Бостонском университете, где и получил

ученую степень доктора теологии, начал свою

политическую деятельность в 1955 году в городе

Монтгомери, штат Алабама. Кинг, бывший тогда

баптистским священником, призвал негров города

бойкотировать автобусы в знак протеста против

расовой сегрегации: правила запрещали чернокожим

ездить на передних сиденьях автобусов и обязывали их

уступать места белым. Бойкот удался: Верховный суд

США признал действующее в Монтгомери правило

неконституционным, а Кинг стал неофициальным

чернокожим лидером движения за гражданские права.

Его философия была пестрой смесью христианского

вероучения, идей из работ американского писателя и

натуралиста Генри Дэвида Торо (1817–1862) и

проповедника ненасильственного сопротивления

несправедливым законам, и пацифистских заветов



Махатмы Ганди. В 1960–х годах Кинг разъезжал по

стране, призывая к ненасильственному отстаиванию

прав негритянского населения, выступал против войны

во Вьетнаме, проповедовал общественное согласие.

Самое известное выступление Кинга состоялось

перед мемориалом Авраама Линкольна в Вашингтоне в

1963 году, на нем присутствовали около 200 тысяч

человек. Призыв Кинга сделать всех граждан равными,

независимо от цвета кожи, немедленно

распространился по всей стране. В 1964 году ему

вручили Нобелевскую премию мира. В 1968 году Кинг

был убит Джеймсом Эрлом Рэем в Мемфисе, штат

Теннесси. Кинг был, несомненно, противоречивой

фигурой, ему поклонялись, его уважали, его

преследовало ФБР, его критиковали политические

противники, в том числе и негритянские лидеры,

упрекая за, как им представлялось, чрезмерное

увлечение антивоенной риторикой в ущерб борьбе за

права негритянского населения. После гибели Кинга его

политическая фигура и репутация оказались

достаточно удобными, чтобы сделать его символом,

объединяющим нацию, которая, по крайней мере

внешне, перед лицом других стран, должна

производить впечатление единого и сплоченного

общества.

2 февраля в США называют Днем сурка. По

традиции принято считать, что, если в этот день будет

хорошая погода и сурок, выйдя из норы после зимней

спячки, увидит свою тень и снова спрячется в нору,

зима продержится еще 6 недель. Если же погода будет

ненастной и сурок, не увидев своей тени, останется на

поверхности, то можно рассчитывать на скорый приход

весны. Но, как утверждают американские метеорологи,

никакой связи между сменой времени года и этой

народной приметой нет.



В феврале США ежегодно официально чествуют

двух президентов — Джорджа Вашингтона и Авраама

Линкольна. Считается, что без их мудрого руководства

Соединенные Штаты не стали бы тем, чем они являются

сейчас. Оба президента руководили страной в

критические для нее годы, оба они достойно несли это

нелегкое бремя.

22 февраля в США официально отмечают День

рождения Джорджа Вашингтона, считающегося

«отцом–основателем» страны. Обычай отмечать его

день рождения восходит к 1778 году, когда минуло два

года после провозглашения независимости страны от

Великобритании. К этому времени американцы

перестали отмечать юбилеи английских монархов.

Зимой 1778 года один из военных оркестров

проследовал к местечку Уэллей–Фордж, где находился

штаб Джорджа Вашингтона, и исполнил в честь него

несколько маршей. Так родилась традиция. Сегодня,

отмечая день рождения первого президента,

американцы вспоминают не только его политические и

военные качества, но и его честность. В назидание

подрастающему поколению рассказывается и известная

история о вишневом деревце. В память об этом случае в

день рождения Дж. Вашингтона на стол подают

традиционный десерт — торт в виде ствола вишневого

дерева, украшенного вишнями.

Личность Авраама Линкольна, героя и мученика

нации, по сей день вызывает противоречивые чувства,

выражающиеся в том, что лишь в 30 штатах день его

рождения отмечают как праздник (это происходит 12

февраля), тогда как остальные штаты это событие

игнорируют. Для большинства американцев Линкольн —

это воплощение и подтверждение американской

жизненной философии, суть которой выражается в

убеждении, что честный и трудолюбивый человек,

независимо от своего происхождения, может добиться



успеха. Вся история жизни Авраама Линкольна,

родившегося в бедной семье у необразованных

родителей и проделавшего путь до Белого дома,

укрепляет американцев в правильности их убеждений.

Линкольн умел прекрасно и ярко выражать свои мысли,

вот почему до сих пор школьники учат отрывки из его

речей, в которых выражены идеалы американской

демократии.

С середины 1970–х годов по предложению

Конгресса было решено отмечать день памяти всех

президентов США. Официально этот праздник

именуется Днем президентов. Его отмечают в третий

понедельник февраля, однако во многих штатах

(прежде всего это южные штаты) придерживаются

традиции чтить память одного лишь Джорджа

Вашингтона.

14 февраля отмечается день всех влюбленных —

День святого Валентина. Поскольку в христианской

религии восемь святых, носящих это имя, до сих пор

неясно, в честь какого из них назван этот праздник.

Принято считать, таковым был молодой христианин,

живший в III веке и заключенный в тюрьму римлянами

за отказ поклоняться языческим богам и приговоренный

к смерти. Накануне казни он, согласно легенде, исцелил

от слепоты дочь тюремщика и послал ей прощальную

записку, подписанную словами «От твоего Валентина».

Теперь эта фраза, воспроизведенная в тысячах и

тысячах писем и открыток, посылаемых к этому дню,

является выражением теплых чувств, дружбы и любви.

Обычай посылать поздравления и дарить подарки в

День святого Валентина несомненно пришел из Европы

вместе с переселенцами в Новый Свет и стал особенно

популярным с середины XIX века. Приблизительно за

неделю до праздника витрины и прилавки магазинов

начинают буквально алеть от изобилия красного цвета:

поздравительные открытки, которые называют



валентинками, естественно с красными сердцами,

красные коробки конфет в форме сердца и прочие

красные символы любви. Школьники в этот день

обмениваются валентинками с одноклассниками и

учителями, влюбленные обмениваются более дорогими

подарками, обычно надписывая их следующим образом:

«Моему самому особому / самой особой». «Самый

особый» — тот человек, к которому испытываются

нежные чувства, ну а слова: «Будь моей Валентиной /

моим Валентином» — являются откровенным

признанием в любви.

17 марта в США отмечают День святого Патрика,

покровителя Ирландии, принесшего в эту некогда

языческую страну христианство. Святой Патрик,

любимый и почитаемый ирландцами и неирландцами,

которые не прочь лишний раз повеселиться, был бы для

этого повод, родился вовсе не в Ирландии, а в

Шотландии или Англии, родителями его были римляне.

В 16 лет он был похищен и увезен в Ирландию, где 6

лет был рабом. Все это время он наблюдал, как

ирландцы поклоняются идолам, и мечтал обратить их в

христианство. В конце концов ему удалось бежать во

Францию, где он изучал религию и стал монахом.

Впоследствии Патрик вернулся в Ирландию, где начал

проповедовать христианство, создал более 300 церквей

и, как любят рассказывать ирландцы, творил многие

чудеса, в том числе очистил Ирландию от змей!

Святой Патрик стал настолько популярен в США, где

ирландское население весьма велико, что день смерти

этого святого отмечают в общенациональном масштабе.

Если в День святого Валентина все краснеет, то в День

святого Патрика все зеленеет: зеленые костюмы,

головные уборы, изображения зеленого трилистника

как символа Отца, Сына и Святого Духа. Самые большие

празднования Дня святого Патрика проходят в Нью–

Йорке, Бостоне, Филадельфии, Чикаго и Атланте, где



проживает больше всего ирландцев. Здесь

устраиваются парады, банкеты и церковные службы.

Остальные граждане не отстают от ирландцев и не

упускают возможности повеселиться, зайти в какой–

нибудь ирландский бар выпить пива.

Во второе воскресенье мая в США отмечают День

матери. В этот день женщины обычно получают

открытки и подарки от мужа и детей. Многие женщины

говорят, что лучший подарок в этот день для них —

завтрак, приготовленный домочадцами и поданный на

подносе в кровать. А в третье воскресенье июня

отмечают День отца, весь церемониал которого в

общем сходен с Днем матери.

Последний понедельник мая — День памяти (в

некоторых штатах он отмечается в другие дни).

Традиция чтить погибших в Гражданской войне в США

восходит к окончанию кровопролитной войны между

Севером и Югом, когда женщины города Колумбус,

штат Миссисипи, возложили цветы к могилам погибших

в войне, независимо от того, чьи интересы они

отстаивали. Северяне были настолько тронуты этим

жестом, что стали рассматривать его как символ

национального примирения и единства. В 1868 году

День памяти стал национальным праздником. В этот

день чествуют всех американцев, павших за свою

страну. Впрочем, в некоторых южных штатах этот день

считается исключительно днем памяти солдат,

сражавшихся за Конфедерацию. В этот день принято

устраивать военные парады в Геттисбергском

национальном военном парке в Пенсильвании и на

Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне.

14 июня в США отмечают День государственного

флага. В этот день в 1777 году Континентальный

конгресс принял резолюцию о том, как должен

выглядеть государственный флаг новой страны.

Звездно–полосатый флаг США иногда называют «старой



славой». Помимо государственного флага собственные

флаги имеются у каждого штата и у президента страны,

на котором изображен почти полностью истребленный

«лысый орел», официально именуемый в орнитологии

белоголовым орланом, в окружении 50 звезд.

В американских школах дети учат и часто

повторяют клятву верности государственному флагу,

которая звучит так: «Я клянусь в верности флагу

Соединенных Штатов Америки и в верности республике,

которую он представляет, единой нации Божьей волей,

неделимой, свободной и справедливой для всех».

Национальный гимн США «Усыпанное звездами знамя»,

написанный Фрэнсисом Скоттом Кеем в 1812 году на

музыку старинного английского гимна «Анакреон в

раю»,  — это тоже своего рода дань уважения

государственному флагу страны, его обычно исполняют,

положив правую руку на сердце.

День независимости, отмечаемый ежегодно 4 июля,

считается главным национальным праздником США,

когда отмечается провозглашение независимого

государства США. Как известно, в этот день

Континентальный конгресс одобрил Декларацию

независимости тринадцати американских колоний от

Великобритании. Самый известный параграф из этого

документа, написанного Томасом Джефферсоном,

любят цитировать, когда хотят продемонстрировать

остальному миру идеалы американского общества: «Мы

заявляем, что все люди созданы равными и что

Создатель наделил их некоторыми неотъемлемыми

правами, среди которых право на Жизнь, Свободу и

Достижение Счастья». Этот день отмечают парадами и

шествиями, многие предпочитают отправляться на

пикники. Можно полюбоваться фейерверками,

послушать патриотические речи, звон церковных

колоколов в память о звоне колокола свободы в

Филадельфии, когда впервые объявили о



провозглашении независимости. И конечно, повсюду

будут реять флаги с красными, белыми и голубыми

лентами.

День труда празднуют в США в первый понедельник

сентября. Инициатором этого праздника стал Питер

Макгуайер, родившийся в США в 1852 году. Он был

десятым ребенком в бедной семье, рано познал нужду и

тяжелый труд. С 11 лет ему пришлось работать

плотником на мебельной фабрике. Впоследствии Питер

Макгуайер стал президентом национального профсоюза

плотников. Именно ему принадлежит инициатива

организации первого праздника для рабочих,

проведенного в Нью–Йорке в 1882 году, который затем

распространился по всем штатам и приобрел статус

национального праздника.

День Колумба отмечается в США во второй

понедельник октября. В этот день празднуют

годовщину высадки Христофора Колумба со своими

спутниками на одном из Багамских островов 12 октября

1492 года. Принято считать, что впервые открытие

Америки европейцами было отпраздновано в Нью–Йорке

в 1792 году, но повсеместно в США это событие стали

отмечать как национальный праздник лишь с 1934 года.

В школах к этому дню приурочивают самодеятельные

постановки на тему открытия Америки, изображающие

высадку Колумба на берег, тревожное состояние

дикарей при виде европейцев, которое быстро

сменяется ликованием и последующим праздником,

перерастающим в братание. Впрочем, есть немало

людей, которые относятся к Колумбу и ко всему

событию без пиетета, обвиняя отважного

мореплавателя и его спутников в жестокости по

отношению к местному населению. Поэтому в День

Колумба, в пику официальным торжествам, они

организуют индейские фестивали, концерты, дабы

лишний раз напомнить, что открытие Америки имело



свою оборотную, и не слишком привлекательную,

сторону.

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября, накануне

церковного праздника Дня всех святых. Слово

«хэллоуин», кстати, и означает «канун дня всех

святых», хотя в действительности корни этого

праздника восходят к Древнекельтскому празднику в

честь бога смерти Самхайна и древнеримскому

празднику в честь Помоны, богини садов. Такая

двойственная природа Хэллоуина и определила его

основные цвета — черный и оранжевый, как символы

смерти и урожая. Считается, что в этот день из могил

восстают злые духи, а ведьмы отправляются на шабаш.

По преданиям, древние кельты в этот день надевали

страшные костюмы, дабы отпугнуть нечистую силу. Эта

традиция сохранилась и по сей день. Задолго до

Хэллоуина, чествующего всяческую чертовщину,

готовятся огромные тыквы, выскребаются и вырезаются

соответствующим образом, чтобы получилась страшная

физиономия, и выставляются на крыльце дома. Ближе к

вечеру в полую тыкву вставляют еще и горящую свечку,

так что целые улицы украшены своеобразными

«китайскими фонариками», сделанными на

американский манер. Вечером дети в карнавальных

костюмах (чем страшнее костюм, тем лучше) начинают

обход соседских домов. Они стучат в двери и говорят:

«Трит–о–трик», что–то вроде «либо угощайте — либо на

себя пеняйте». Хозяева должны угостить проказников

конфетами. Сейчас в США существует целый кодекс

относительно того, какие конфеты можно давать

детям,  — обязательно в обертках! Кроме того, когда

они разойдутся по домам, их родители тщательно

проверяют, что за конфеты они принесли. Детям

запрещено заходить в чужие дома, и вообще всё

должно закончиться в 8 часов вечера. Взрослым, кстати,

тоже не советуют развешивать уши и распахивать



дверь перед незнакомцами. Ну а если деткам ничего не

дадут, то, скорее всего, хозяева получат по заслугам:

окна у них вымажут мылом, заляпают яйцами, мусорные

баки во дворе перевернут — одним словом, совершат

возмездие по полной программе.

Хэллоуин — это развлечение не только для детей,

подростков, но и для взрослых, которые не упустят

возможность в этот вечер надеть карнавальный костюм

и отправиться на костюмированный бал. Бывает и так,

что какой–нибудь серьезный служащий солидного

учреждения тоже решит побаловаться и является на

службу в костюме тюбика для зубной пасты или

мусорного бака. В этот день принято напустить страху

на народ, в чем принимают участие и сотрудники

телевидения. Один из сценариев розыгрыша, к примеру,

таков: с утра начинаются репортажи из разных точек

планеты с сообщениями о приближающемся к земле

огромном метеорите, который вот–вот разнесет нашу

планету на куски. Особенность таких розыгрышей в

национальном масштабе состоит в том, что

подготовлены они с завидным мастерством и

профессионализмом, так что многие доверчивые души

начинают обзванивать родных и знакомых и прощаться

с ними. Правда, такие розыгрыши устраивают не

всегда, но тем не менее, чтобы пощекотать нервы

зрителей хэллоуиновской темой, им наверняка по

одному из телеканалов покажут уже ставший классикой

фильм ужасов «Хэллоуин».

11 ноября в США отмечают День памяти ветеранов.

В этот день неизвестный американский солдат, павший

в Первой мировой войне, был похоронен на

Арлингтонском национальном кладбище. Его могила на

склоне холма, с которого открывается вид на реку

Потомак и городские кварталы Вашингтона, стала

местом поклонения для всех ветеранов Америки.

Подобные церемонии проходят также в Лондоне и



Франции, где неизвестные солдаты были захоронены в

почитаемой нацией месте (Вестминстерское аббатство в

Лондоне и под Триумфальной аркой в Париже). Все

захоронения состоялись в один день, 11 ноября 1918

года, в память об окончании Первой мировой войны. В

1926 году по решению Конгресса США этот день стал

праздником, а спустя еще 12 лет был объявлен

выходным. В 1954 году президент Эйзенхауэр подписал

закон, по которому 11 ноября становился Днем памяти

всех американских солдат, погибших в войнах XX

века, — Днем памяти ветеранов. В этот день в 1958 году

останки еще двух неопознанных солдат были

привезены из–за океана и захоронены вместе с

неизвестным солдатом времен Первой мировой войны.

Один из них погиб во Второй мировой, а другой — в

Корее. В 1973 году здесь же было разрешено хоронить

неизвестных солдат, погибших во Вьетнаме. Основная

церемония происходит в амфитеатре, построенном

вокруг могилы неизвестного солдата, — так называемая

церемония поднятия оружия и возложение

президентского венка. Ветераны также собираются в

Вашингтоне около Мемориала погибшим на войне во

Вьетнаме.

День благодарения — еще один осенний

официальный праздник США. Его отмечают в четвертый

четверг ноября. Истоки этого праздника восходят ко

дню завершения сбора первого урожая, который был

отмечен в 1621 году переселенцами из Старого Света,

основавшими Плимут. Известно, что переселенцы,

перенесшие тяжелую зиму, все–таки получили неплохой

урожай. Решено было отпраздновать это событие

вместе с местным племенем индейцев и его вождем

Массасуатом. Точная дата этого застолья,

продолжавшегося целых три дня, неизвестна, однако

известно, что пировавшие угощались мясом дикой

индейки, блюдами, приготовленными из тыквы, и



прочей снедью. Два года спустя переселенцы решили

ежегодно отмечать этот день, вознося

благодарственные молитвы «за дождь, который пришел

после засухи». Впоследствии праздник благодарения

начали отмечать во всех колониях Новой Англии, хотя и

в разное время. В 1846 году писательница Сара Хэйл

(1788–1879), издававшая в Бостоне несколько журналов

для женщин (ей, кстати, приписывают авторство

стишка «У Мэри был барашек», прославившегося

благодаря фонографу Томаса Эдисона. В переводе С.

Маршака стишок звучит так: «У нашей Мэри есть баран/

Собаки он верней/ В грозу, и в бурю, и в туман/ Баран

бредет за ней»), начала кампанию за превращение Дня

благодарения в национальный праздник США.

Несколько лет подряд эта дама без устали

бомбардировала письмами президента, губернаторов и

влиятельных чиновников, внушая им, что последний

четверг ноября должен непременно стать официальным

праздником. Этот день был выбран потому, что 26

ноября 1789 года было объявлено Джорджем

Вашингтоном национальным Днем благодарения в честь

Конституции США. Наконец, Авраам Линкольн внял

увещеваниям Сары Хэйл и провозгласил последний

четверг ноября национальным Днем благодарения.

Сейчас этот день принято отмечать в семейном кругу. В

идеале считается, что даже если родители живут в Лос–

Анджелесе, а дети — в Нью–Йорке или еще дальше, в

этот день они должны бросить все и вернуться домой,

чтобы сесть за стол, на котором обязательно

присутствует запеченная в духовке индейка,

картофельное пюре с мясной подливой, клюквенный

соус и, конечно, пирог с тыквой, который обладает

совсем неплохими вкусовыми качествами. Американцы

любят пошутить, говоря, что День благодарения

придумали фермеры и владельцы продовольственных

магазинов, чтобы заставить бедных соотечественников



съесть в этот день неимоверное количество пищи. Если

же американцев спросить, кого же и за что они

благодарят в этот день, то многие из них будут в

некотором замешательстве, поскольку религиозная и

сельскохозяйственная подоплека праздника несколько

подзабылась. Поэтому вероятнее всего вам ответят, что

День благодарения отмечают, чтобы тихо порадоваться

тому, что все живы и здоровы.



По Соединенным Штатам Америки 

Новая Англия 

Новой Англией называется территория на северо–

востоке Атлантического побережья США — старейшая

часть государства, откуда, собственно, и начинался его

рост. Это старейший индустриальный центр страны, где

располагаются такие крупные города, как Нью–Йорк,

Вашингтон, Бостон, Филадельфия, Балтимор. Вместе с

тем в этой области страны еще немало прелестных

сельских уголков, не испорченных наступлением

промышленной цивилизации. Исторические и

культурные достопримечательности, которых в этом

крае больше, чем в любом другом регионе страны,

привлекают туда миллионы туристов. К Новой Англии

относятся штаты Мэн, Нью–Хэмпшир, Вермонт,

Массачусетс, Род–Айленд и Коннектикут. При

вычленении административных единиц внутри этих

штатов наблюдается терминологическое отличие от

других регионов США: их называют не графствами, а

«таунами». Сложившиеся на основе церковных

приходов, тауны остаются общинами, наделенными

правами самоуправления. Они могут быть крохотными,

объединяя 200 человек, и крупными, в которых иногда

насчитывается несколько десятков тысяч членов. Тауны

регулярно проводят общие собрания для решения

наиболее важных вопросов.

Штат Мэн 

Мэн — не только самый северо–восточный штат

США, но и самый крупный штат Новой Англии: он

составляет почти ее половину, занимая около 80 тысяч



квадратных километров. Северным соседом штата

является Канада, вторая сухопутная его граница на

юго–западе отделяет Мэн от Нью–Хэмпшира. Юго–

восточную часть штата омывает Атлантический океан.

Все побережье изрезано бухтами и бухточками, но для

судоходства этот район небезопасен, так как здесь

разбросано порядка 1300 мелких скалистых островков.

В самом Мэне почва также каменистая, а на

поверхности земли лежит множество валунов —

напоминание о когда–то сошедшем с этой земли в океан

леднике. О леднике напоминают и округлые формы

Белых гор в западной и центральной части штата.

Высота местности постепенно понижается к океану,

словно горка, а вдоль побережья протянулся 30–

километровый пояс приатлантических низменностей.

Происхождение названия штата не совсем

очевидно. Скорее всего, оно ведет историю от

английских слов mainland или main — материк,

«основная земля». До 1759 года значительная часть

штата контролировалась Францией, и первыми из

европейцев на его территории появились французские

охотники, которые занимались промыслом пушного

зверя. Однако французы не стремились к созданию там

колониальных поселений, и освоение территории

началось по–настоящему тогда, когда Мэн перешел под

юрисдикцию Британии. Сперва штат заселялся

выходцами из Западной Англии, но во второй половине

XVIII века сюда перебралось значительное число

немцев, в том числе тех самых гессенцев, которые

воевали против взбунтовавшихся колоний. Французские

корни имеют лишь немногие жители штата, живущие

преимущественно на побережье,  — там, где когда–то

были французские фактории.

Из 1,3 миллиона населения подавляющее

большинство — белые (98,4 процента). Примерно

полпроцента составляют индейцы, живущие в основном



в трех расположенных на территории штата

резервациях, главной среди которых является

Пенобскот, расположенная на Индейском острове

посреди реки Пенобскот.

Каменистая почва Мэна не подходит для

масштабного использования в сельскохозяйственных

целях. Поэтому в штате сохранилось много лесов, в

которых до настоящего времени водятся медведи и

олени, а на лесных чистых реках — бобры. И все же по

производству картофеля Мэн занимает седьмое место

среди штатов. Выращивают здесь также овес, зеленый

горошек и капусту–брокколи; последние две культуры

поступают на местные фабрики, где горошек

закатывают в банки, а капусту подвергают глубокой

заморозке. На небольших фермах разводят птицу.

Исторически одной из главных статей доходов

жителей было рыболовство. Не случайно главный

рыбный порт штата Портленд является и крупнейшим

его городом (в нем живет 64 500 человек). Сейчас в его

гавань регулярно заходят рыболовецкие траулеры,

доставляющие уже замороженную в судовых

холодильниках морскую рыбу.

В штате довольно много промышленных

предприятий — деревообрабатывающих, целлюлозно–

бумажных, текстильных, кожевенных. Представлена

также судостроительная промышленность. Однако в

индустриальном секторе экономики занято не более

четверти взрослого населения Мэна. Основная часть

жителей работает либо в сфере обслуживания, либо в

туристическом бизнесе, который в последние годы

стремительно развивается, несмотря на то что климат

здесь довольно суров, особенно для такой широты: лето

короткое и прохладное, а зима затяжная. Во внутренних

областях штата бывают сильные, до 40 градусов,

морозы, а север славится обильными снегопадами. Зато

на побережье климат значительно мягче, и зимой



столбик термометра не опускается ниже —4 градусов.

Живописное побережье, уже давно ставшее

излюбленным местом, куда приезжают на этюды

художники, в первую очередь притягивает туристов.

Впрочем, на территории штата немало исторических

музеев, например Музей каменного века Роберта Эбба,

который по праву гордится экспозицией,

рассказывающей о быте индейцев, или Музей штата,

расположенный в здании законодательного собрания

Мэна в его столице Огасте.

Штат Нью–Хэмпшир 

Нью–Хэмпшир — штат маленький, его территория

занимает всего 23 380 квадратных километров, а

население составляет менее 1,2 миллиона человек.

Таким образом, в среднем на квадратный километр

территории приходится по 46 человек, но штат населен

неравномерно, поскольку большая часть его жителей

сосредоточена в южных городах.

На севере Нью–Хэмпшир граничит с канадской

провинцией Квебек, его южным соседом является

Массачусетс, на западе к нему примыкает Вермонт, а

восточнее простираются Мэн и Атлантический океан.

Если измерять по прямой линии, то штату принадлежит

всего 21 километр океанского побережья, но его

береговая линия до такой степени изрезана

всевозможными мысами и бухточками, что со всеми

своими изгибами составляет 211 километров!

Жители Нью–Хэмпшира гордятся историческим

прошлым своей родины, считая, что их штат сыграл

одну из ключевых ролей в образовании США. В самом

деле, ратификация штатом Конституции США

предопределила ее принятие: Нью–Хэмпшир одобрил ее

девятым из тринадцати исходных штатов, благодаря



чему был достигнут необходимый по закону перевес в

две трети голосов «за».

Коренным населением штата были индейцы–

алгонкины, которые под натиском европейских

поселенцев были вынуждены переместиться в Канаду.

Современные археологи высказывают предположение,

что первыми европейцами, ступившими на берег Нью–

Хэмпшира, возможно, были викинги, которые могли

появиться там еще в XI веке. Однако доподлинная

история колонизации территории штата восходит к

самому началу XVII века: в 1603 году его территорию

исследовал англичанин Мартин Принг, а в 1605 году —

француз Сэмюэл де Шамплейн. Первое колониальное

поселение на территории штата, прибрежный городок

Литтл–Харбор, был основан английскими поселенцами в

1623 году. Свое имя Нью–Хэмпшир получил в 1629 году

с легкой руки английского капитана Джона Мэйсона

(1586–1636), который с 1615 по 1621 год был

губернатором английской колонии на Ньюфаундленде.

Мэйсон был уроженцем Норфолка, но юные годы провел

в английском графстве Хэмпшир, и, когда в 1629 году

король пожаловал ему в награду за верную службу

огромный участок земли в Северной Америке, он назвал

его в честь памятного ему места на далекой родине.

(Отметим, что это имение было вторым американским

владением Мэйсона, которому с 1622 года

принадлежала и часть будущего штата Мэн.)

Земля штата не слишком плодородна, почвы

каменистые, и это объясняет, почему население

основанной на его территории колонии росло медленно:

к началу XVIII века там обосновалось только около 12

500 человек. В XVIII столетии этот процесс ускорился: в

Нью–Хэмпшир в поисках лучшей доли потянулись

ирландцы, шотландцы, французы, голландцы, а также

немцы, и к концу века население уже перевалило за 140

тысяч человек.



В XIX веке многие жители Нью–Хэмпшира

отправились искать счастья в более западные земли, но

одновременно усилился приток эмигрантов из Европы,

главным образом ирландцев, которые, спасаясь от

голодной смерти (голод не раз поражал Ирландию в XIX

столетии), отдавали последнее, только бы

переправиться за океан. В целом же население штата

образовало пеструю этническую палитру — ее

составляли выходцы более чем из 50 стран! Население

штата продолжает увеличиваться и в наше время,

причем не только за счет эмигрантов, но и благодаря

миграции населения внутри самих Соединенных

Штатов.

Северную часть штата занимают живописные Белые

горы, названные так благодаря белоснежным шапкам,

украшающим их скалистые вершины. Высота Белых гор

колеблется в пределах 750–1200 метров, однако одна

из их областей, именующаяся Президентской грядой,

включает в себя девять вершин, превышающих

полутораки–лометровую высоту. Название гряде дала

самая высокая ее гора — Вашингтон (1917), названная в

честь национального героя и первого президента США.

Между отдельными горами раскинулись живописные

ущелья и горные долины Франкония–Нотч, Кроуфорд–

Нотч и другие, в последние годы стремительно

превращающиеся в места паломничества любителей

горнолыжного спорта и горного туризма. Один из

популярнейших туристических маршрутов — поездка на

гору Вашингтон по старинной железной дороге, где

зубчатое колесо локомотива цепляется за шпалы,

позволяя поезду карабкаться вверх и вниз по крутым

склонам, недоступным для обычного рельсового

транспорта.

Центральную часть и значительную территорию

южной области Нью–Хэмпшира занимает

Новоанглийская возвышенность, на юге которой



отдельные горы достигают 900–метровой высоты.

Единственной равнинной областью штата является

небольшой участок приатлантической низменности на

юго–востоке.

Климат Нью–Хэмпшира не слишком ласков для столь

невысокой широты. В горных районах штата бывают

самые сильные для востока США морозы и ветры (на

вершине горы Вашингтон зарегистрирована скорость

ветра 327 километров в час). Лето — прохладное и

дождливое, зимы — долгие и снежные.

Природа штата отличается суровой красотой.

Четыре пятых его территории покрывают смешанные

леса, в которых преобладают такие породы деревьев,

как дуб, береза, клен и сосна. В нетронутых человеком

уголках природы водятся медведи, лоси, белохвостые

олени, повсеместно можно встретить лис, зайцев и

бобров, строящих хатки на чистых, богатых рыбой

горных речках. Большинство многочисленных рек штата

питается тающими горными снегами, вода в них

прозрачная и холодная даже в самое жаркое время

года. Главными реками Нью–Хэмпшира являются

Мерримак и Коннектикут, по которой проходит граница

штата с Вермонтом. В штате более 1300 озер и

искусственных водоемов, позволяющих регулировать

сток горных рек. Однако ни один из этих водоемов не

может сравниться по величине с озером Уинниписоки,

площадь зеркала которого составляет 186 квадратных

километров. Власти Нью–Хэмпшира постоянно

заботятся о том, чтобы снизить вредное влияние

жизнедеятельности человека на мир дикой природы. По

расходам на природоохранные мероприятия штат

занимает в США почетное третье место. Достаточно

сказать, что за последние 15 лет здесь удалось

добиться сокращения выброса вредных веществ

промышленными предприятиями более чем в два раза.



Хотя до начала XIX века Нью–Хэмпшир был

сельскохозяйственной областью, деятельность

фермеров ограничивалась более плодородными

долинами Мерримака и Коннектикута. Каменистые

почвы предотвратили массовую вырубку местных лесов

под сельскохозяйственные угодья, и в настоящее время

под нужды земледельцев и животноводов отведено

около 182 тысяч гектаров. Большая часть нью–

хэмпширских полей используется для заготовки сена, а

главной выращиваемой культурой является кукуруза,

которая также преимущественно идет на корм скоту.

Зато производимое на фермах молоко знаменитых нью–

хэмпширских буренок не только удовлетворяет

потребности местного населения, но и вывозится на

продажу в Массачусетс. В штате распространены

тепличные хозяйства. Фермеры разводят яблоневые

сады, многие занимаются выращиванием саженцев и

цветочной рассады, пользующейся большим спросом в

Нью–Йорке и Бостоне. Некоторые хозяйства

специализируются на выращивании рождественских

елок, главные американские плантации которых

находятся именно в Нью–Хэмпшире. Все поступающие

на рынок елочки — пушистые, ровные, смолистые, с

упругой хвоей, не какой–нибудь случайный подлесок.

Каждую из них упаковывают в чулок из пластиковой

сетки — так легче везти, да и сохранность зеленому

чуду гарантирована. Хотя на смену срубленным елочкам

высаживаются новые, погубленных в угоду традиции

красавиц жаль — далеко не все деревца бывают такими

здоровыми в естественных условиях.

Заготовка леса и деревообработка являются в Нью–

Хэмпшире традиционными местными промыслами. Еще

в колониальные времена местные сосны шли на мачты

для британских парусников. Из местных деревьев

делали оси карет и дилижансов. Сейчас в лесной и

деревообрабатывающей промышленности занято свыше



10 тысяч жителей штата. Основная выпускаемая ими

продукция — мебель, железнодорожные шпалы и

бумага. Показательно, что практически все

используемые в коммерческих целях леса находятся в

частной собственности.

Считается, что нью–хэмпширцам присуща

исключительная стойкость и твердость характера,

однако «гранитным» их штат называют все же из–за

обилия в нем этого камня, основной местной горной

породы. С колониальных времен в штате работают

каменоломни, но добыча разных сортов строительного

камня (гранит, песок, щебень, гравий) и других

полезных ископаемых ведется в небольших размерах.

Впрочем, горнодобывающие предприятия штата

пережили настоящий расцвет в конце XIX века, когда в

Нью–Хэмпшире началось интенсивное дорожное

строительство. К началу XX столетия в штате было

проложено 1960 километров железных дорог. Однако

сейчас протяженность железнодорожных трасс в Нью–

Хэмпшире сократилась почти в три раза: американцы

предпочитают пользоваться либо автомобильным

транспортом, либо летать на самолетах. По числу

аэропортов, включая частные взлетно–посадочные

полосы, Нью–Хэмпшир мог бы претендовать на пальму

первенства — их в штате почти сотня, но загружены

они слабо.

Первые фабрики и заводы появились в Нью–

Хэмпшире уже после образования США. Они

концентрировались в южной части штата и, как обычно,

располагались на берегах рек. Исключение представлял

лишь северный городок Берлин, где выпускали бумагу и

картон. До середины XX столетия одно из ключевых

мест в экономике штата занимала кожевенная и

обувная промышленность. Однако позднее спектр

промышленной продукции, производимой на

территории штата, значительно расширился. Сейчас



первое место занимают предприятия машиностроения

(многие из них специализируются на производстве

станков для целлюлозно–бумажной промышленности) и

электрооборудования, стремительно развивается

химическая промышленность, а также производство

точных приборов и электроники. Рост промышленности

стимулируется исключительно благоприятным

налоговым кодексом штата, по которому не подлежат

налогообложению ни личные доходы, ни продукция

машиностроительных фирм.

Сельское и городское население штата составляют

примерно равные доли. Самым крупным городом штата

является Манчестер (свыше 100 тысяч жителей), такой

лее промышленный труженик, как и его старший тезка

в Англии, а в административном центре штата,

Конкорде, проживает всего 36 тысяч человек.

Предметом гордости нью–хэмпширцев являются их

библиотеки, имеющиеся почти в каждом населенном

пункте. Это настоящий библиотечный штат, тем более

что именно там, в городке Дублин, в 1822 году

открылась первая в Америке публичная библиотека. В

настоящее время крупнейшая в штате Библиотека

Бейкера, находящаяся в Дартмуте, насчитывает свыше

1,7 миллиона единиц хранения. Жемчужинами ее

собрания можно назвать рукописи многих знаменитых

авторов — Роберта Бернса, Джозефа Конрада, Германа

Мелвилла и др. Достопримечательностью Штата

является и так называемая Колония Мак–Доуэлла: она

находится в Петерборо, в доме, принадлежавшем

композитору Эдварду Мак–Доуэллу, и содержится на

средства его мемориального фонда. Колония

представляет собой крупнейший в Америке дом

творчества, постояльцам которого созданы все условия

для реализации их талантов.



Штат Вермонт 

Северо–восточный штат Вермонт лежит на границе

с Канадой. Его территория, занимающая 24,9 тысячи

квадратных километров, вытянута в направлении с

севера на юг. Западным соседом Вермонта является

штат Нью–Йорк, южнее находится Массачусетс, а

восточнее — Нью–Хэмпшир. Северо–западная граница

штата проходит по озеру Шамплейн, а восточная — по

реке Коннектикут. Это единственный внутренний штат

Новой Англии, не имеющий выхода к океану. Население

штата не превышает 600 тысяч человек, и если по

территории он стоит на 45–м месте, то по числу

жителей — на 48–м.

Большая часть территории штата покрыта

Зелеными горами, давшими ему название (в переводе с

французского «Вермонт» и означает «зеленая гора»).

Горы Вермонта действительно зеленые — три четверти

территории штата покрывают леса, в которых

встречаются дикие звери, даже такие крупные, как

медведи. В целом Зеленые горы невысокие, до 600

метров, однако самая большая гора штата — Мэнсфилд

достигает 1339 метров, а гора Эквинокс — 1163 метра.

К местным великанам относятся также горы Монаднок

и Эскатни (обе примерно по 900 метров). Природа этого

края отличается суровой красотой. Здесь не бывает

долгих жестоких морозов (хотя в горах столбик

термометра может временами опускаться до — 30

градусов), но и от летней жары местное население не

страдает, особенно в горной местности. В штате около

300 небольших озер, самым известным из которых

является озеро Облаков, расположенное на горе

Мэнсфилд на высоте 1200 метров. Украшением

местности служат и десятки мелких горных речек с

бурным течением. Горы, леса и водоемы привлекают в



Вермонт многочисленных туристов, делая туризм одной

из основных статей дохода в экономике штата. Особой

популярностью среди гостей пользуется Национальный

парк «Зеленые горы», хотя он и не относится к числу

наиболее известных заповедников США. Окрестности

горы Мэнсфилд превратились в модный лыжный курорт.

Несмотря на то что территория штата расположена

в непосредственной близости от побережья

Атлантического океана, ее освоение европейскими

колонизаторами началось поздно и протекало вяло. В

1609 году север территории штата исследовал Сэмюэл

де Шамплейн, имя которого носит находящееся в тех

краях озеро. Обилие воинственных индейских племен

побудило французских колонистов построить свой

поселок, форт Святой Анны, в наиболее безопасном

месте — на маленьком островке Ла–Мотт на озере

Шамплейн. С конца XVII века на территорию Вермонта

стали проникать немногочисленные голландские

поселенцы, однако по–настоящему осваивать эти земли

стали выходцы из английского Массачусетса, хотя

первое английское поселение в Вермонте, форт

Даммер, появилось только в 1724 году.

До начала XX столетия Вермонт оставался

сельскохозяйственным штатом. Он и поныне славится

молочными продуктами и таким экзотическим

напитком, как сладкий кленовый сироп. Вермонт даже

называют «штатом кленового сахара», поскольку он

лидирует в его производстве, а в городке Сент–

Джонсбери существует уникальный Музей кленового

сахара. Нетрудно представить, как прекрасны кленовые

рощи летом и в разгар золотой осени. На фермах штата

разводят не только крупный, но и мелкий рогатый скот,

а также птицу, но наиболее развито овцеводство.

Поскольку в Вермонте было много лесов, в конце XIX

века там начала развиваться деревообрабатывающая

промышленность, в больших масштабах



заготавливалась древесина хвойных пород, но во

второй половине XX века варварское истребление

деревьев было приостановлено. Однако и сейчас в

штате работают мебельные и текстильные фабрики,

использующие местное сырье. В XX веке спектр

промышленных предприятий Вермонта расширился.

Благодаря обилию лесов в штате заработали фабрики

по производству бумаги и картона. Появились

предприятия пищевой промышленности, тоже

работающие на местном сырье, и заводы, производящие

электрооборудование и авиационные двигатели.

Однако местные промышленные предприятия невелики.

Например, на 140 деревообрабатывающих заводиках

работает около трех тысяч человек. Ценным местным

сырьем является природный камень. По горной области

штата проходит так называемый «мраморный пояс» —

каменоломни, где добывают не только серый, но и

розовый мрамор. Штат поставляет и другие сорта

строительного камня, например гранит и известняк, а

также является одним из главных в США

производителей асбеста.

Расположенные в Вермонте населенные пункты —

тихие, патриархальные городки, рассеянные по склонам

гор. В административном центре — городке

Монтпильер, самой маленькой из столиц штатов,

проживает 8247 человек, а самый крупный город,

стоящий на берегу озера Шамплейн, Берлингтон,

насчитывает 40 тысяч жителей. Значительная часть

жителей занята в сфере обслуживания и сельском

хозяйстве. Почти все население штата — 98,6 процента

— белые, причем среди жителей практически совсем не

встречаются потомки смешанных браков.

Вермонт первым из штатов создал свою систему

образования населения. Первый закон о школах штата

был принят в 1782 году, а с 1862 года там ввели

местный налог на содержание бесплатных школ для



детей. Образованию в Вермонте по–прежнему уделяют

большое внимание: на одного учителя приходится в

среднем по 14 учеников, чему может позавидовать

подавляющее большинство штатов. Результаты

планомерной системы образования налицо: 80

процентов населения имеют законченное среднее

образование, и более половины современных

выпускников стремятся продолжить обучение. На

территории штата расположены два десятка высших

учебных заведений. Старейшее из них — университет

Вермонта в Берлингтоне, основанный в 1791 году.

Понятие «старый, патриархальный образ жизни» к

населению Вермонта неприменимо. Однако время

словно замедляет свой бег на территории Вермонта.

Штат не может похвастаться ни промышленными

гигантами, ни крупными культурно–развлекательными

центрами, но именно в этом и заключается его

неповторимое очарование.

Штат Массачусетс 

Штат Массачусетс находится на побережье

Атлантического океана. На юге он граничит с

Коннектикутом и Род–Айлендом, на западе — с Нью–

Йорком, а его северные соседи — Вермонт, Нью–

Хэмпшир. Исторически Массачусетс является одним из

главных штатов Америки, его лидирующая роль

определилась еще в годы борьбы колоний за

независимость. Территория Массачусетса составляет 21

500 квадратных километров, что делает его 46–м

штатом по величине. В то же время при населении 6

миллионов он занимает тринадцатое место по числу

жителей. Еще в XIX веке на территории штата

заработали промышленные предприятия,

производившие в основном текстиль и обувь. В XX веке



ведущими отраслями промышленности штата стали

машиностроение и наукоемкая радиоэлектроника.

Первым поселением на территории штата был

Плимут, заложенный «отцами–пилигримами», однако в

настоящее время главным городом штата является

основанный в 1630 году Бостон, который расположен на

реке Чарлз. Сейчас в нем проживает примерно 600

тысяч человек. Ни по населению, ни по размерам

современный Бостон не относится к крупнейшим

городам Америки, но каждый его житель, каждый

американец помнит, какую роль сыграли бостонцы в

крупнейших событиях американской истории. Все

помнят, что до середины XVIII века это был самый

большой город Северной Америки и важнейший

экономический и политический центр британских

колоний. Бостон — один из немногих городов Америки,

где можно ощутить аромат былого, вернуться к первым

дням колониальной эры. Одной из

достопримечательностей города является «Бостонский

камень», от которого по традиции ведутся

геодезические отсчеты. Самое интересное, что этот

«пуп земли» был доставлен в Новый Свет из Англии и

как бы символизирует историко–культурные истоки

американской нации. Вместе с тем именно Бостон

сыграл ключевую роль в разрыве колоний с бывшей

метрополией.

В Бостоне много музеев. О событиях американской

революции напоминают корабль–музей «Бостонское

чаепитие», деревянный дом Пола Ревира, ныне — самое

старое городское здание, мемориальный павильон

Банкер–Хилл. Огромную культурную ценность имеют

городские художественные музеи. В самом известном

из них — Бостонском музее изящных искусств

представлены экспонаты, характеризующие развитие

изобразительного искусства от античности до наших

дней. Музей располагает особо ценной коллекцией



американской живописи и работ французских

импрессионистов.

Бостон — крупный центр американской

музыкальной культуры. Здесь находится крупнейшая в

США консерватория, а Бостонский симфонический

оркестр считается одним из лучших в мире, и любой

музыкант почтет за честь быть приглашенным играть в

оркестре и тем более выступать с ним в качестве

солиста.

Неподалеку от Бостона находится один из лучших в

мире Гарвардский университет. Это старейшее в

Америке учебное заведение было основано в 1636 году

на общественные пожертвования и носит имя

пуританина Джона Гарварда, который внес наиболее

крупную сумму на его создание. Первоначально Гарвард

был только колледжем, куда американские колонисты

охотно отдавали учиться своих отпрысков, полагая, что

слишком дорого и далеко отправлять их в Старый Свет.

Университетский статус Гарвардский колледж получил

только в 1782 году. Гарвардский университет находится

в городке Кембридж, тезке знаменитого

университетского города Великобритании, что

изначально предопределило появление там подобного

центра образования и науки — Америка ни в чем не

желала уступать Европе.

Несмотря на дороговизну образования (свыше 10

тысяч долларов в год), в университете одновременно

учится более 17 тысяч студентов. Получение диплома

этого престижного учебного заведения является

лучшей путевкой в жизнь для нацеленного на карьеру

молодого человека. Гарвардский университет

возглавляет список восьми самых привилегированных и

престижных вузов США, которые получили название

«Лиги плюща». К этой лиге также относятся Йельский,

Колумбийский, Браунский, Принстонский, Дартмутский

и Корнельский университеты.



В массачусетском Кембридже находится и

принадлежащий Гарвардскому университету Музей

Фогга, располагающий представительной коллекцией

культурных ценностей всех времен. Другим

прославленным университетским музеем является

Музей Пибоди, названный по имени финансового

магната Джорджа Пибоди (1795–1869), который,

разбогатев на биржевых спекуляциях, стал крупным

меценатом и выделил средства на создание

этнографического музея.

Массачусетс также является родиной

общенационального американского праздника — Дня

благодарения, введенного «отцами–пилигримами».

С Массачусетсом связана и трагическая история

преследования ведьм. Первые колонисты были

ревностными пуританами. Они свято верили в

сверхъестественное, в том числе и в колдовство, потому

что о нем говорится в Библии, и именно колдунам и

ведьмам, прямым пособникам сатаны, приписывали

различные неприятности, происходившие с ними. В

1692 году страх перед колдунами привел к массовой

истерии и судебным процессам над мнимыми ведьмами,

окончившимся казнями 25 человек. Самое ужасное, что

обвинителями на этих процессах выступали в основном

дети и юные девушки. Например, Марта Керьер была

повешена 19 августа по навету ее собственной 7–

летней дочери. Далее последовала цепная реакция:

подозреваемые в колдовстве полагали, что, обвинив

другого человека, они сумеют наилучшим образом

продемонстрировать желание помогать суду и смягчат

собственную участь. Сейлемские суды того времени

могли добиться признания от кого угодно и в чем

угодно. Так, признаний добивались притягиванием

пяток к шее до тех пор, пока у несчастных не начинала

идти носом кровь. В 1693 году истерия пошла на убыль,

арестованные по подозрению в колдовстве были



выпущены из тюрьмы, а двадцать лет спустя Верховный

суд Массачусетса принял решение о возвращении

честного имени тем, кто подвергся позору в разгар

охоты на ведьм. Правда, губернатор так и не утвердил

его своей подписью. Из–за этой мрачной страницы

своей истории Сейлем до сих пор носит прозвище

«города ведьм» и поддерживает эту репутацию, создав

Музей ведьм.

Штат Род–Айленд 

Входящее в название штата слово «айленд» (англ.

island) предполагает, что его территория представляет

собой остров. Однако штат материковый, и лишь

незначительная доля его земель приходится на

одноименный островок, лежащий в заливе

Наррагансетт. Существуют две версии, объясняющие

происхождение имени собственного «Род». Первая из

них считает крестным отцом островка Род–Айленд

мореплавателя Джованни Веррацано, который в 1524

году, увидев этот остров, назвал его в честь

средиземноморского острова Родоса. Согласно второй

версии, название штата имеет голландское

происхождение, а придумал его голландец Адриен

Блок, обследовавший островок в 1614 году и из–за его

красноватых глин нарекший его Roodt Eylandt —

Красный остров. Как бы там ни было, название

территории Род–Айленд стало официальным в 1663

году.

На севере Род–Айленд граничит с Массачусетсом, а

на западе находится Коннектикут. Американцы часто

называют этот штат «Маленьким Роди» — он

действительно меньше всех прочих штатов США. Его

протяженность с востока на запад составляет 64

километра и 98 километров — с севера на юг. В штате



проживают примерно 1 000 500 человек, что делает

Род–Айленд вторым по плотности населения штатом

Америки, где на квадратный километр приходится 315

жителей.

Штат–крошка играл важную роль в жизни страны с

первых дней ее истории: 4 мая 1776 года род–айлендцы

первыми из североамериканских колонистов

провозгласили свою независимость от метрополии,

показав пример другим поселенцам. Однако

стремление к самостоятельности было так велико, что

Род–Айленд последним из тринадцати бывших

британских колоний ратифицировал Конституцию США.

Штат лидировал в процессе индустриализации

Америки. В Род–Айленде не так уж много места для

занятий сельским хозяйством, и с конца XVIII века

население богатело на торговле сахаром, ромом,

мелассой (черной патокой), а также рабами. Род–

айлендские купцы вели успешную торговлю даже с

Китаем. Потребности коммерции стимулировали

развитие местного судостроения, и в Род–Айленде

появились собственные верфи. В XIX веке местные

жители отдали дань китобойному промыслу, и в штате

появились свечные заводики, изготавливавшие свою

продукцию из китового жира спермацета. Если на

протяжении всего колониального периода хлопок из

Северной Америки вывозился на переработку в Старый

Свет, то в 1793 году род–айлендец Сэмюэл Слейтер

построил первую американскую хлопкопрядильную

фабрику, которая смогла успешно конкурировать с

европейскими, выпуская гораздо более дешевую и

потому пользующуюся большим спросом среди

местного населения продукцию. Вскоре в штате

появились и другие хлопкопрядильные фабрики. Все

они строились по берегам рек, которые в Род–Айленде

невелики, но стремительны и порожисты, что позволяло

использовать их энергию для приведения в действие



тогдашних прядильных и ткацких станков. В настоящее

время «Старая фабрика Слейтера» является

интереснейшим музеем истории текстильной

промышленности.

Текстильные предприятия, выпускающие пряжу,

ткани и кружева, до сих пор играют важную роль в

экономике штата. Однако современный Род–Айленд

является также признанным лидером в производстве

навигационного оборудования и игрушек. В штате

работают фабрики ювелирных изделий, причем особой

славой пользуются украшения из серебра.

Производство сельскохозяйственной продукции

ведется в очень скромных размерах. Несмотря на

благоприятные климатические условия штата (средняя

температура воздуха зимой составляет всего — 2, а

летом +27 градусов), здесь преобладают компактные

парниковые хозяйства, а также мелкие молочные

фермы и птичники. При этом лишь на Аляске

производят меньше сельскохозяйственной продукции,

чем в Род–Айленде. Столь низкие показатели

объясняются тем, что штат отличается высокой

степенью урбанизации.

Подавляющее большинство род–айлендцев — 86

процентов — живет в городах, по мере разрастания

которых штат постепенно превращается в единый

мегаполис. Столицей и крупнейшим населенным

пунктом Род–Айленда является Провиденс, где

проживает свыше 160 тысяч человек. Далее следуют

Уорик (более 85 тысяч жителей) и Крэнстон (более 76

тысяч). Примерно 90 процентов населения штата

составляют белые.

Штат Коннектикут 



Исконными хозяевами Коннектикута были индейцы

из племени алгонкинов, в переводе с языка которых

название штата означает «возле длинной приливной

реки». Это название прекрасно характеризует

географическое положение Коннектикута, посередине

которого с севера на юг несет свои воды одноименная

река. Река Коннектикут — самая длинная в Новой

Англии. На западе штат граничит со штатом Нью–Йорк,

на севере — с Массачусетсом, а на востоке — с

крохотным Род–Айлендом. Сам Коннектикут тоже

невелик: его максимальная протяженность с востока на

запад составляет 163 километра, а с севера на юг — 117

километров. Занимая территорию 12,8 тысячи

квадратных километров (48–е место среди штатов),

Коннектикут имеет население, превышающее 3

миллиона человек (27–е место), что делает его весьма

густонаселенным. В сельской местности Коннектикута

еще можно обнаружить напоминающие о колониальных

временах старинные усадьбы и белостенные церквушки

с высокими шпилями, но подавляющее большинство

жителей живет в городах и пригородных зонах.

Административным центром штата является город

Хартфорд — в нем всего 140 тысяч жителей, но в его

ближайших пригородах живет еще более 1 миллиона

560 тысяч человек, и именно поэтому он оказывается

крупнейшим населенным пунктом штата. В

Бриджпорте, самом крупном городе штата, 142 тысячи

жителей, но в его пригородах живет только 443 тысячи

человек. В третьем по величине городе штата, Нью–

Хейвене, численность населения составляет около 130

тысяч, а в его окрестностях живут еще 527 тысяч

человек.

Первые европейские поселенцы — голландцы —

появились в Коннектикуте в 1614 году, а в 1630–е годы

там укрепились английские колонисты, перебравшиеся

из Плимута и Массачусетса. В современной Америке



Коннектикут часто называют «конституционным

штатом» — еще в 1639 году в этой колонии был принят

свод фундаментальных установлений, регулировавших

жизнь поселенцев,  — по существу, первая в Северной

Америке конституция.

Название штата вызывает прямую ассоциацию с

романом Марка Твена (1835–1910) «Янки при дворе

короля Артура» (1889), герой которого был уроженцем

Коннектикута, что и отражается в названии оригинала

романа («Коннектикутский янки при дворе короля

Артура»), Жители штата считают Марка Твена одним из

самых выдающихся своих земляков, так как после

женитьбы в 1870 году на дочери богатого угольного

магната Оливии Ленгдон уже приобретший громкую

известность писатель поселился в Хартфорде. Впрочем,

для самого Марка Твена годы жизни в Коннектикуте

были далеко не самыми радостными — под влиянием

новой родни он попытался заняться бизнесом, но вскоре

разорился, после чего на старости лет был вынужден

разъезжать по бесконечным гастролям с чтением своих

знаменитых произведений.

В XIX веке Хартфорд стал одним из крупнейших

индустриальных городов Америки, уже во времена

Марка Твена его называли столицей американских

промышленников. Проще сказать, какие товары в

Коннектикуте не выпускаются, чем перечислить всю

разнообразную продукцию, создаваемую на

промышленных предприятиях штата. К числу

старейших фирм Хартфорда относится выпускающая

оружие фирма «Кольт». Основанная в 1836 году, она

носит имя своего создателя, изобретателя Сэмюэла

Кольта (1814–1862), который начал интересоваться

оружием еще в ранней юности. За эксперименты с

порохом, едва не приведшие к пожару, его даже

выставили из школы. Однако в возрасте 16 лет он

изготовил свой первый револьвер. Идея его создания



осенила Кольта, когда он понаблюдал за работой

гребного колеса парохода. Самое удивительное, что

первая модель была деревянной! В 21 год Кольт

отважился открыть собственное дело по производству

запатентованного им оружия, но к 1842 году оказался

банкротом. Однако его многозарядная «пушка» обрела

невероятную популярность во время мексиканской

войны 1846–1848 годов, а затем превратилась в

непременный атрибут лихих ковбоев Дикого Запада.

Возобновив производство револьверов, Кольт вскоре

стал одним из самых богатых людей Америки.

Знаменитой оружейной фирмой является и

«Винчестер», чье головное предприятие расположено в

коннектикутском городе Нью–Хейвене. Одновременно с

Кольтом основатель фирмы О. Ф. Винчестер стал

выпускать магазинные (многозарядные) винтовки. В

дальнейшем «Винчестер» начал производить

знаменитое автоматическое оружие.

Бойко строчить умела не только продукция

коннектикутских оружейников, благодаря которым со

времен Войны за независимость штат называют

«арсеналом нации». В штате работало сразу несколько

фирм по производству пишущих машинок: «Ремингтон»

выпускала бриджпортская «Ремингтон Арме», а в

Хартфорде делались легендарные «Ундервуды».

Первые пишущие машинки были воистину

неподъемными, так как имели тяжелый металлический

корпус. При легком нажатии на клавишу

соответствующая литера с такой силой

припечатывалась к вставленному в каретку листу, что

на проложенной копиркой папиросной бумаге можно

было сразу отпечатать до десяти экземпляров нужного

текста. Чудом техники казались и швейные машины

фирмы «Зингер», основанной в 1863 году в Бриджпорте

инженером Айзеком Мерритом Зингером (1811–1875).

Зингер начал свою трудовую деятельность в 12 лет, а



изобретенную им швейную машину запатентовал в 1851

году. В то время он был далеко не единственным

изобретателем, стремившимся к созданию столь

необходимой в быту вещи. Чтобы начать собственное

дело, Зингеру пришлось скупить патенты других

изобретателей, пройти через суд по иску, поданному на

него другим изобретателем — Элиасом Хоу, но в конце

концов ему удалось превзойти всех конкурентов.

Коннектикут дал миру и много других важных и

интересных изобретений. Уроженцем этого штата был

Эли Уитни, в 1793 году изобретший

хлопкоочистительную машину. А в 1954 году в

Коннектикуте была построена первая в мире атомная

подводная лодка.

Обилие рек стимулировало развитие промышленных

предприятий в Коннектикуте. Штат традиционно

занимает лидирующее место в производстве

транспортного оборудования — здесь делают

авиационные двигатели, космическую технику,

выпускают всевозможные приборы и инструменты, в

том числе медицинские. Развивающееся производство

всегда испытывало потребность в знающих,

образованных людях. Еще в 1650 году в Коннектикуте

был принят закон, согласно которому в каждом

населенном пункте, где проживает более 50 семей,

следовало назначать на должность учителя одного из

местных жителей, а в городках, где насчитывалось

более сотни семей, полагалось открывать собственную

школу и приглашать в нее настоящего учителя.

Старейшей школой штата является Грамматическая

школа Хопкинса в Ныо–Хейвене, основанная в 1660

году. Там же находится лучший и старейший в штате

Йельский университет. Строго говоря, он работает в

Нью–Хейвене с 1716 года, но датой его основания

считается 1701 год — именно тогда в Брэнфорде был

открыт колледж, из которого впоследствии вырос



университет. В современном Коннектикуте высоко

ценится диплом о высшем образовании. В штате

работает свыше 40 высших учебных заведений, и по

количеству дипломированных специалистов он

занимает первое место в стране.

В промышленном Коннектикуте бережно относятся

к природе. Больше половины территории штата

покрывают смешанные леса, где много кедров и берез.

Туристам разрешается беспрепятственно гулять по

лесам и даже ловить рыбу в чистых местных речках

днем, но в темное время суток никто не имеет права

нарушать покой этих мест. Так штат борется с

неизбежным загрязнением природы

импровизированными лагерями и бережет свои лесные

богатства от пожаров, опасность которых резко

возрастает в жаркий летний период. В Коннектикуте

более 90 заповедных зон федерального значения.

Одной из загородных достопримечательностей штата

является Парк динозавров, где в специальном

павильоне хранятся окаменелые следы этих древних

обитателей земли.

Все большую роль в экономике штата наряду с

тяжелой промышленностью играет торговля и сфера

обслуживания.

Среднеатлантические штаты 

К Среднеатлантическим штатам США относятся

Нью–Йорк, Нью–Джерси и Пенсильвания. По другой

классификации в этот регион также включаются штаты

Делавэр и Мэриленд.

Штат Нью–Йорк 



Хотя Нью–Йорк по территории занимает лишь 30–е

место среди других штатов США, раскинувшись на 122

310 квадратных километрах, он является самым

большим из Среднеатлантических штатов. Зато по

числу жителей (18,2 миллиона человек) он прочно

занимает 2–е место. Его северная граница совпадает с

государственной границей, отделяющей США от

Канады, на востоке от него находятся Вермонт,

Массачусетс и Коннектикут, а южнее лежат

Пенсильвания и Нью–Джерси. Административный центр

штата Нью–Йорк — город Олбани, стоящий на западном

берегу реки Гудзон. Однако самым крупным и важным

для всей страны является Нью–Йорк, где сосредоточено

более трети населения штата. В штате много

промышленных предприятий, в основном

машиностроительных, хорошо развита

полиграфическая промышленность. Огромный доход

приносит финансовая сфера, сфера обслуживания и

туризм. Вместе с тем жители штата заняты и в сельском

хозяйстве, выращивая преимущественно всевозможные

бобовые культуры и яблоки — не случайно город Нью–

Йорк иногда называют «Большим яблоком»!  — и

разводя птицу и скот. Одной из

достопримечательностей штата является основанная в

1802 году знаменитая Военная академия сухопутных

войск США, находящаяся в городке Вест–Пойнт.

Нью–Йорк 

Нью–Йорк прежде всего ассоциируется с

ультрасовременными зданиями небоскребов, но в то же

время он относится к числу старейших городов США.

Датой его основания считается 1653 год, хотя первая

голландская колония появилась здесь еще в 1626 году.

Таким образом, в год трехсотлетия Санкт–Петербурга



Нью–Йорк тоже будет праздновать юбилейный, 350–й

день рождения. Нью–Йорк — крупный международный

центр, в нем находится штаб–квартира ООН.

Не являясь столичным городом и занимая лишь

шестое место в мире по численности населения (около 7

миллионов человек), Нью–Йорк мог бы быть назван

столицей мира как самый космополитичный город на

свете. Будучи главными морскими воротами Америки,

ежедневно принимая десятки самолетов с других

континентов, Нью–Йорк является местом, где оседают

на временное или постоянное место жительства

эмигранты. В городе есть даже национальные

кварталы, компактно заселенные выходцами из той или

иной страны.

Раскинувшийся у устья реки Гудзон на площади

2010 квадратных километров, Нью–Йорк делится на

пять крупных районов, «боро»: Бруклин, Бронкс, Куинс,

Манхаттан и Стейтен–Айленд (Ричмонд), из которых

только Бронкс расположен на материке. Бруклин и

Куинс расположены на острове Лонг–Айленд,

Манхаттан и Стэйтен–Айленд занимают одноименные

острова. Кроме того, к городу относятся и несколько

десятков мелких островков. Самый известный среди них

— остров Свободы, на котором стоит статуя Свободы в

виде женщины с факелом, освещающим вход в нью–

йоркскую гавань и символизирующим надежду на

счастье человека, прибывающего в Америку. Нью–Йорк

— действительно главные морские ворота США для тех,

кто приезжает из Европы: это ближайший к ней город

Северной Америки. Однако далеко не для всех

прибытие в Новый Свет становилось праздником:

лежащий в черте города маленький островок Эллис

американцы называют «островом слез» только потому,

что там находился сортировочный пункт, через который

в конце XIX — первой трети XX столетия прошла

большая часть иммигрантов.



Историческим центром Нью–Йорка является

Манхаттан. Лишь после того, как в 1814 году появились

паровые паромы, началось расширение города на

территории соседних графств Кинге, Бронкс и Куинс.

Уже к 1834 году часть графства Кинге превратилась в

самостоятельный городок Бруклин, а открытый 25 мая в

1883 года знаменитый висячий Бруклинский мост

связал его с Манхаттаном. В 1898 году все

вышеупомянутые «боро» были объединены в единый

город Нью–Йорк. «Боро» связаны между собой мостами,

подземными туннелями для автомобильного

транспорта, ветками метро и паромными переправами.

Огромная территория, которую занимает город,

требовала развития эффективной системы

общественного транспорта. Нью–Йорк первым из

американских городов обзавелся подземной железной

дорогой. Строительство нью–йоркской подземки

началось еще в 1900 году. В отличие от лондонского

метро, в нью–йоркском с первых дней применялись

локомотивы на электрической тяге. Первых пассажиров

нью–йоркская подземка приняла в октябре 1904 года.

Первая линия метро на Манхаттане имела длину 24,1

километра, причем поезда подземки развивали

скорость до 40 километров в час.

Довольно непросто разобраться с водами,

омывающими территории нью–йоркских «боро». Река

Гудзон при впадении в Гудзонов залив разделяется на

несколько рукавов — Гарлем, Ист–Ривер и др., а затем,

расширяясь, образует Верхнюю бухту и, после пролива

Нэрроуз,  — Нижнюю бухту. Три главных острова

отделяют от Атлантического океана Верхнюю бухту,

надежно защищая входящие в нее суда. Глубина

Верхней бухты такова, что в нее беспрепятственно

могут заходить самые крупные океанские лайнеры. В

черте города реку Гудзон называют Норт–Ривер, т.  е.



«северной рекой». Бруклин и Манхаттан разделяет Ист–

Ривер («восточная река»).

Бруклинский мост через Ист–Ривер — самый

знаменитый мост в восточной части США. Инициатором

его строительства в 1867 году выступил немецкий

инженер Джон Роэблинг, приехавший в Америку в 1831

году. Он предложил построить подвесной мост между

Нью–Йорком и Бруклином, что казалось почти

невыполнимой инженерной задачей. Мост уже в

проекте стали называть «восьмым чудом света» — при

длине в 490 метров он был по тем временам самым

большим мостом в мире. Работы по его сооружению

начались в 1869 году. Башни моста поднимаются ввысь

на 83 метра, а сам мост держится на элегантной

паутине стальных тросов, имеющих диаметр 40

сантиметров. Мост висит в 40 метрах над поверхностью

воды, не препятствуя судоходству.

Создатель моста не услышал ни звуков

праздничного салюта, ни торжественной речи

президента Артура, прибывшего на открытие моста, ни

радостных возгласов многотысячных толп горожан.

Инженер умер вскоре после начала строительства, ход

которого возглавил его 32–летний сын Вашингтон,

руководивший им на протяжении всех 14 лет. Для

возведения мостовых опор Вашингтон Роэблинг

использовал глубоководные кессоны. Однако в 1870

году подземный пожар почти остановил строительство.

Многие рабочие, оказавшиеся в это время в кессонах,

впоследствии страдали от судорог, которые, как

считалось, были результатом перепадов давления. Не

исключением был и Вашингтон — в 1870 году он тоже

заболел выраженной кессонной болезнью, после чего

ему пришлось наблюдать за работами с бруклинского

берега, где находился его дом. Жена инженера Эмили

самоотверженно доставляла его указания на

строительную площадку.



Строительство моста обошлось в 16 миллионов

долларов и унесло 26 человеческих жизней.

Впоследствии за Бруклинским мостом закрепилась

недобрая слава, с него в воды Ист–Ривер бросилось

немало самоубийц. Однако первый прыжок с моста был

вполне благополучным. Некий Стив Броди на спор

нырнул в воду с высоты 42 метра. Свидетелями прыжка

были его приятели. Тем не менее «рекорд» Броди

может быть оспорен: еще современники предполагали,

что дружки Стива сбросили с моста чучело, а сам он

попросту в нужное время подплыл к нужному месту с

берега, чтобы его подняли на проходивший мимо

корабль. Однако расплачиваться за прыжок пришлось

все же Стиву — он был немедленно арестован за

нарушение общественного порядка.

Даже жители остальных «боро» Нью–Йорка считают,

что истинным сердцем города является Манхаттан. Это

парадный фасад Нью–Йорка, район знаменитых

небоскребов. Главный остров города достаточно велик

— при длине в 20 километров его ширина составляет в

среднем 4 километра. С севера на юг остров

пересекают прямые, как стрела, проспекты–авеню,

которым вместо имен собственных присвоены

порядковые номера. Перпендикулярно авеню следуют

также пронумерованные улицы. Для удобства

ориентировки улицы делятся 5–й авеню на западную

(Вест–сайд) и восточную (Ист–сайд) части. Вместе с тем

в наиболее старой, южной части Манхаттана немало

улиц с обычными названиями. Главной улицей

Манхаттана является Бродвей. Ее название означает

«широкий путь». Когда–то Бродвей был дорогой,

соединявшей заселенный голландцами южный конец

острова с его северной частью, а в более позднее

время, продолжаясь на материке, вел из Нью–Йорка в

Олбани, столицу штата Нью–Йорк. Бродвей часто

называют самой длинной улицей мира — если не



отрывать его манхаттанскую часть от материковой, то

их общая длина составит 240 километров.

Манхаттан делится на три части. Ближе всего к

Атлантическому океану расположена его южная часть,

которую в русской традиции называют Нижней,

допуская серьезную ошибку в переводе американского

названия: «даунтаун» означает не «нижний город», но

«городской центр». Именно здесь был построен первый

голландский форт. Когда–то с севера это укрепление

защищала бревенчатая стена. Она дала название одной

из самых знаменитых улиц мира — Уолл–стрит (от

английского wall — стена), где бьется финансовое

сердце Америки, где работает крупнейшая Нью–

Йоркская фондовая биржа и следующая за ней по

объему торгов Американская фондовая биржа, а также

ведущие американские банки — коммерческие,

специализирующиеся на кредитах, и инвестиционные,

занимающиеся размещением акций всевозможных

корпораций. Царство финансистов и биржевиков

раскинулось в Нижнем Манхаттане между Бэттери–

парком, где когда–то располагалась артиллерийская

батарея, а в настоящее время горожане любят

устраивать пикники, и Фултон–стрит, носящей имя

американского создателя первого парохода Роберта

Фултона. В Нижнем Манхаттане находится и Бэттери–

парк–сити — относительно молодой микрорайон,

располагающийся на отвоеванных у воды землях и

славящийся своими торговыми и увеселительными

центрами. Исторически юго–восточная часть

Манхаттана была наиболее фешенебельной, в бытность

Нью–Йорка столицей США в первые годы после

провозглашения страной независимости именно здесь

располагалась резиденция президента Дж. Вашингтона.

Однако уже к середине XIX века эта часть «боро»

превратилась в эмигрантский район, населенный в

основном выходцами из Ирландии и Латинской



Америки. Сейчас на Ист–сайде Нижнего Манхаттана по–

прежнему существуют национальные кварталы —

китайский Чайнатаун и «Маленькая Италия» (еще один

район компактного проживания итальянцев расположен

в северной части Манхаттана). В национальных

кварталах тщательно соблюдают традиции

исторической родины. Нью–йоркские китайцы весело

отмечают Новый год по восточному календарю, а в

итальянских микрорайонах особенно оживленно во

время празднований дней святого Януария и святого

Антония. В южном Вест–сайде находятся кварталы

Гринвич–Виллидж (правильнее — Гринидж–Виллидж),

где прежде, ввиду невысокой стоимости жилья,

селилась творческая интеллигенция. Здесь жили Эдгар

Аллан По (1809–1849) и Уолт Уитмен (1819–1892), часто

бывали Теодор Драйзер (1871–1945), Джон Эрнст

Стейнбек (1902–1968) и другие мэтры американской

литературы. В 1920–е годы этот микрорайон стали

называть нью–йоркским Монмартром, так как его

облюбовали художники и другие представители

американской богемы.

Средняя часть Манхаттана, Мидтаун, лежит между

34–й и 59–й улицами. Это самый аристократический

район города, здесь расположены знаменитые

бродвейские театры, вздымаются к облакам всемирно

известные небоскребы. Кстати, первый из нью–йоркских

небоскребов, построенный в 1902 году, был сущим

коротышкой, высотой всего в 20 этажей. Поскольку

город рос с юга на север, то старейшие небоскребы

находятся ближе к южной границе Мидтауна. Наиболее

эффектными высотными зданиями Манхаттана

являются увенчанное шпилем 77–этажное «Крайслер–

билдинг» (оно все блестит в солнечных лучах, так как

облицовано нержавеющей сталью) и 102–этажное

«Эмпайр–стейт–билдинг». «Эмпайр» был возведен в

1930–1931 годах и, будучи тогда самым высоким



зданием в мире, получил прозвище «королева Нью–

Йорка». В 1951 году этот небоскреб вырос до 449

метров благодаря установленной на нем телебашне.

После трагедии 11 сентября 2001 года, когда

террористы уничтожили небоскребы Всемирного

торгового центра, «Эмпайр–стейт–билдинг» вновь стал

самым высоким зданием в городе. Смотровые площадки

на 86–м и 102–м этажах «Эмпайр–стейт–билдинг» редко

бывают пусты: оттуда открывается вид на город с

высоты птичьего полета. Если бы атмосферный воздух

был абсолютно прозрачен, то с вершины здания можно

было бы увидеть окрестности в радиусе сотни

километров. Колебания гигантского здания неощутимы

даже на верхних этажах, но в том, что они существуют,

можно убедиться, глядя, например, на чашечку с кофе,

стоящую на столе где–нибудь на верхних этажах.

Каждый небоскреб — это настоящий город в городе. В

них сосуществуют офисы и искусственные катки,

рестораны, другие увеселительные заведения, а также

жилые зоны. Например, в «Эмпайр–стейт–билдинг»

живет около 25 тысяч человек.

Практически одновременно с «Эмпайр–стейт–

билдинг» на Манхаттане начал расти гигантский

Рокфеллеровский центр, крупнейший в мире частный

деловой и развлекательный центр. Этот комплекс из

девятнадцати небоскребов расположен между 48–й и

51–й улицами. Рокфеллеровский центр иногда называют

«городом радио», так как там разместились штаб–

квартиры многочисленных радиовещательных

корпораций, а также агентства новостей и редакции

журналов. В сердце Рокфеллеровского центра

находится площадь, на которой под Рождество

наряжают огромную ель, возможно одну из самых

известных рождественских елок в мире. Каждый год

это происходит во второй четверг декабря и для



жителей Нью–Йорка означает официальный приход в

город зимы. На этой же площади заливают каток.

Манхаттан в целом справедливо называют

«каменными джунглями», еще более мрачными из–за

того, что высотные здания практически не пропускают

на улицы солнечные лучи. Единственными островками

зелени в Мид–тауне являются Центральный парк и

примыкающий к нему хорошо озелененный элитный

район 5–й авеню и 60–х улиц. В этих фешенебельных

кварталах находятся роскошные магазины, например

крупнейший универмаг мира «Мейси» с торговыми

залами на девяти этажах, кстати сказать,

отличающийся от своих конкурентов более низкими

ценами и привлекающий покупателей девизом «Разумно

быть экономным». В Америке не принято сорить

деньгами.

На северной границе Мидтауна лежит 58–я улица,

которую облюбовали владельцы музыкальных

магазинов, музыканты, композиторы, поэты, все те, кто

работает на многочисленные театры Бродвея,

расположенные между 40–й и 50–й улицами, либо на

главном проспекте, либо поблизости от него. Самым

знаменитым из бродвейских театров является

«Метрополитен–опера». «Метрополитен» открылся 22

октября 1883 года постановкой «Фауста» Гуно.

Стоимость отделки зрительного зала составила 1

миллион 750 тысяч долларов. В то же время билеты

стоили от 6 долларов. Инициатором постройки театра

было семейство Вандербильтов — частных лож в старом

нью–йоркском оперном театре «Академия музыки» на

всех нуворишей не хватало, и те, кто чувствовал себя

обделенными, вложили деньги в строительство театра,

где могли иметь собственную ложу. Несмотря на

роскошные интерьеры, на первых порах многие

относились к театру пренебрежительно, именуя его

«новой бродвейской желтой пивной». Тогда никто не



мог предсказать, что всего через несколько

десятилетий величайшие артисты мира будут считать

за честь выступить на его сцене. В 1892 году здание

театра сильно пострадало при пожаре, но в 1893 году

спектакли в нем возобновились. Постепенно даже

старая аристократия, завсегдатаи «Академии музыки»,

также начала снимать ложи в «Метрополитен–опере».

Возросшие доходы театра позволили приглашать в него

самых лучших исполнителей. На его сцене выступали

Карузо и Шаляпин, Мартинелли, Амато, одним словом,

все лучшие певцы XX столетия. В Мидтауне, на 7–й

авеню, находится и знаменитый концертный зал

«Карнеги–холл», открывшийся 5 мая 1891 года. На этом

торжественном событии присутствовал и дирижировал

в концерте П. И. Чайковский.

Северная часть Манхаттана начала застраиваться

только в начале XX столетия. Здесь, вдали от центра

города, выросли настоящие городские трущобы,

известные как Гарлем. В Гарлеме живут не только

негры, хотя там действительно находится самое

большое негритянское гетто в Нью–Йорке, но также

латиноамериканцы и итальянцы.

Если Манхаттан — парадный фасад Нью–Йорка, то

главными воздушными воротами города являются

аэропорты имени Дж. Кеннеди и Ла Гуардия,

расположенный в Куинсе. Последний из них назван в

честь Фьорелло Ла Гуардии (1882–1947), который с 1934

по 1945 год был мэром Нью–Йорка, радел за

строительство новых зданий и улучшение бытовых

условий горожан, отчего и пользовался их уважением и

симпатией.

В Нью–Йорке работает множество высших учебных

заведений, наиболее престижным и старейшим из

которых является Колумбийский университет,

основанный в 1754 году. Этот университет располагает

лучшей в Нью–Йорке научной библиотекой, однако



самое крупное городское книгохранилище — Нью–

Йоркская публичная библиотека. Нью–Йорк славится и

своими музеями — здесь находятся Американский

естественно–исторический музей, Бруклинский музей,

Музей быта американских индейцев и т.  д. Одной из

величайших сокровищниц мировой культуры является

Музей Метрополитен.

Ниагарский водопад 

Часть северной границы штата Нью–Йорк проходит

по озерам Эри и Онтарио, а также по соединяющей их

реке Ниагаре, длина которой составляет всего 54

километра. Название реки, вероятно, происходит от

«ниакаре», что на языке индейцев племени ирокезов,

коренного населения этих мест, означает «большой

шум». Вытекающая из озера Эри, в восьми километрах

от него река разделяется на два рукава, из которых

лишь правый, 24–километровый Тонавонда, относится к

США. Сливаясь вместе за островом Гранд–Айленд, воды

Ниагары образуют три порога, средним из которых

является знаменитый Ниагарский водопад, рев которого

слышен за многие километры.

Ниагарский водопад находится сразу за Козьим

островом, делящим его на две части — канадскую и

американскую. Канадская часть водопада называется

благодаря своей форме Хорсшу–Фолс — «водопад в

виде лошадиной подковы». Длина этой подковы

составляет 914 метров, а высота водопада — 48 метров.

Принадлежащая США часть Ниагары имеет ширину 323

метра и высоту 51 метр.

По обеим сторонам водопада, американской и

канадской, расположены города–тезки Ниагара–Фолз,

привлекающие бесконечные потоки туристов.

Постепенно и окрестности водопада приобрели



романтические названия, навсегда запечатлевающиеся

в памяти. Низвергающиеся с огромной высоты тонны

воды образуют у подножия водопада бурлящий котел.

Беснующиеся воды бьются о камни, поднимая тучи

брызг, которые, взлетая вверх на десятки метров,

переливаются на солнце всеми цветами радуги.

Поэтому Козий остров все чаще называют Радужным.

Ниже водопада также расположены островки с

поэтичными названиями Лунный и остров Трех Сестер.

Они, равно как и специальные смотровые площадки у

верхней части водопада, позволяют полюбоваться

Ниагарским водопадом с наиболее эффектных точек. В

окрестностях водопада находится Парк Девы Туманной

Дымки, а один из белопенных каскадов называется

«Свадебная фата»: американский Ниагара–Фолз давно

привлекает к себе молодоженов, стремящихся провести

медовый месяц в одном из красивейших уголков

Америки.

Любители острых ощущений могут спуститься к

самому основанию водопада, где находится Пещера

ветров. Дикой красотой Ниагарского водопада можно

любоваться не только при естественном свете. В темное

время суток его воды подсвечиваются цветными

прожекторами, рождая красочную водную феерию.

Сила падающей воды такова, что день за днем она

подтачивает каменные уступы, с которых низвергается

вниз. Из–за этого Ниагарский водопад неуклонно

перемещается вверх по течению: его американская

часть движется со скоростью до 6 сантиметров в год, а

канадская, через которую проходит большая масса

воды, — в десять–пятнадцать раз быстрее.

Ниагарский водопад, возможно, является родиной

экстремального туризма. По крайней мере, история

знает немало смельчаков, заявивших о своих

недюжинных способностях именно на Ниагаре. В 1859

году известный канатоходец француз Шарль Блонден



прошелся над водопадом по туго натянутой проволоке.

Его отчаянно смелый трюк вызвал множество

подражаний, прежде всего среди американцев. Так, в

июне 1865 года Гарри Лесли повторил трюк Блондена, а

затем поставил новый рекорд хождения по канату над

Ниагарой, взгромоздив себе на спину стул, на котором

восседал его антрепренер, рискнувший собой ради

больших барышей. А безумец по имени Роберт Лич в

1911 году благополучно преодолел водопад, укрывшись

в специальной металлической капсуле. К сожалению,

попытки заработать деньги на исполнении

головоломных трюков на Ниагаре чаще оканчивались

бедой.

Штат Нью–Джерси 

Штат Нью–Джерси вытянулся вдоль Атлантического

побережья. На западе он граничит с штатом

Пенсильвания, на юго–западе — с Делавэром, на севере

— с Нью–Йорком. По территории Нью–Джерси занимает

46–е место в стране (19 479 квадратных километров), но

так как в нем проживает 7 миллионов 700 тысяч

человек, то по числу жителей он находится на

четвертом месте и безусловно лидирует по плотности

населения, чуть ли не 90 процентов которого

проживает в городах. При этом крупных городов в

штате нет.

Первые европейцы побывали здесь еще в 1524 году,

а голландские колонии появились в Нью–Джерси почти

одновременно с заселением Нью–Йорка. До 1664 года

эта территория принадлежала голландцам, после чего

перешла к англичанам.

Большая часть территории Нью–Джерси находится в

пределах заболоченной Приатлантической

низменности, что объясняет прилипшее к нему



прозвище «комариный штат». На севере, где

поднимаются невысокие (до 619 метров) горы

Киттатинни, являющиеся отрогами Аппалачей,

сохранились лиственные леса. Однако в штате

достаточно места для ведения сельского хозяйства, и

Нью–Джерси кормит не только местное население, но и

жителей соседнего города Нью–Йорка.

На северо–восточном побережье населенные

пункты, даже крупные, часто находятся в

непосредственной близости друг к другу. Вот и причалы

Джерси–Сити, Ньюарка и некоторых других городов

входят в состав гигантского нью–йоркского порта.

Впрочем, и сами эти города являются западными

пригородами Нью–Йорка. Близость к великому городу

определяет и стратегическую важность положения

Нью–Джерси: по территории штата проходят

железнодорожные магистрали, по которым в нью–

йоркский порт доставляются грузы из центральных

областей страны, а также великолепные скоростные

шоссе–хайвеи. Как и все северо–восточные штаты, Нью–

Джерси имеет развитую промышленность. Здесь много

предприятий машиностроительной и химической

промышленности, выпускается радиоэлектронная

аппаратура и электрооборудование. Одной из основных

отраслей хозяйства является нефтепереработка.

Столица штата — город Трентон, расположенный на

левом берегу реки Делавэр. В нем живет всего 100

тысяч человек, но и это делает его одним из

крупнейших населенных пунктов штата.

Главная гордость штата — основанный в 1746 году

Принстонский университет, который находится в

одноименном городке и является одним из старейших и

наиболее престижных высших учебных заведений

Америки. Научные публикации, выпущенные

издательством Принстонского университета, высоко

ценятся во всем мире наряду с книгами издательства



Гарвардского университета (г. Кембридж, штат

Массачусетс).

В Нью–Джерси мало историко–культурных

памятников. В основном они связаны с событиями

Войны за независимость, в том же Трентоне Вашингтон

одержал серьезную победу над гессенцами. Однако

штат гордится своими памятными местами и бережет

все, что связано с именами его выдающихся уроженцев.

«Своими» в Нью–Джерси считают двух президентов —

Гровера Кливленда (1837–1908) и Вудро Вильсона,

великого певца Поля Робсона и выдающегося джазмена

Каунта Бейси. Свои имена в историю штата вписали

изобретатель Томас Эдисон и физик Альберт Эйнштейн,

романист Фенимор Купер и поэт Уолт Уитмен.

Помимо песчаных пляжей наиболее

привлекательным местом для туристов, посещающих

штат, является Атлантик–Сити с его многочисленными

игорными домами и ежегодным конкурсом красоты,

победительница которого получает титул «мисс

Америка». Пользуется популярностью и прогулочная

набережная города–курорта.

Штат Пенсильвания 

Пенсильванию, лежащую между шестью прочими

штатами, изначально вошедшими в состав США, по

причине ее географического положения часто называют

«замковым камнем» этого государства. К северу от

Пенсильвании расположен штат Нью–Йорк, от

Атлантического океана ее отделяют Нью–Джерси,

Делавэр и Мэриленд, к югу и юго–западу от нее лежит

Западная Виргиния, а западным соседом является

Огайо. Небольшой участок северной границы штата

проходит по озеру Эри, которое полностью находится

под юрисдикцией США. Занимая 32–е место по



территории (116 083 квадратных километра), штат

является пятым по числу жителей, превышающему 12

миллионов человек. Население штата состоит в

основном из белых американцев, хотя в XX столетии за

счет переселения негров из южных штатов доля

чернокожего населения штата достигла примерно 10

процентов.

Большую часть территории штата занимают

Аппалачские горы, проходящие с северо–востока на

юго–запад несколькими хребтами, между которыми

лежат довольно широкие долины. Юго–восточную часть

штата занимает холмистое плато Пидмонт, постепенно

поднимающееся в западном направлении до высоты 300

метров над уровнем моря. К северо–западу и западу от

входящих в состав Аппалачей Аллеганских гор

местность несколько понижается, образуя Питсбургское

плато высотой от 300 до 600 метров, а вдоль берега

озера Эри протянулась узкая, шириной в 5–8

километров, полоса низменности.

В Пенсильвании много озер — следов когда–то

прошедшего по этой земле ледника. Главные реки

штата — Огайо, образованная сливающимися у

Питсбурга Аллегани и Мо–нангахилой, Саскуиханна и

Делавэр — равномерно снабжают водой практически

всю территорию Пенсильвании. В горных областях

штата на реках возводят дамбы и водохранилища, что

позволяет регулировать сток рек в период сильных

дождей и таяния снегов, уберегая лежащие более

низко области от катастрофических паводков. К тому

же горные водохранилища являются источниками

чистейшей питьевой воды, а созданные по их берегам

зоны отдыха привлекают в штат многочисленных

туристов.

Хотя Пенсильвания не имеет выхода к океанскому

побережью, большие океанские корабли могут

подниматься по реке Делавэр в Филадельфию,



являющуюся главным портовым городом штата. Река

судоходна на всем своем протяжении в пределах

границ Пенсильвании.

Близость океана не оказывает влияния на климат

Пенсильвании, так как на территории штата

преобладают западные ветры. Среднегодовая

температура в этом регионе составляет около +10–12

градусов. Зимой бывает слабый мороз (до–3 градусов),

летом стоит приятная, теплая погода (+19–23 градуса).

Наиболее мягким климатом отличается прилегающая к

озеру Эри полоса низменности: близость озера делает

зиму теплее, а лето прохладнее.

Когда в 1681 году сын адмирала Пенна Уильям

Пенн–младший получил в свое распоряжение огромную

территорию в Северной Америке, название

«Пенсильвания» (лесная страна Пена) идеально

описывало природные особенности этой местности.

Однако развитие деревообрабатывающей

промышленности уже в начале XIX века привело к

резкому сокращению лесных угодий Пенсильвании. И

тогда к концу столетия в штате началось насаждение

новых лесов. Современная Пенсильвания вновь вполне

оправдывает свое имя, так как примерно три пятых ее

территории покрывают леса.

Пенсильвания оказалась краем, богатым не только

лесом. Практически до середины XX века штат занимал

первое место в США по добыче угля. Сейчас он

находится на четвертом месте среди угледобывающих

штатов, но именно Пенсильвании принадлежит

единственное в США крупное месторождение угля–

антрацита. Наличие запасов угля стимулировало

развитие промышленных предприятий в Пенсильвании.

Не случайно за штатом закрепилось прозвище

«мастерская Америки». В прошлом он был крупнейшим

производителем стали и чугуна. Общий спад в этой

сфере производства, характерный для второй половины



XX века, затронул и пенсильванские металлургические

и металлообрабатывающие предприятия, многие из

которых перестали приносить прибыль и были закрыты.

Достаточно сказать, что в конце 1970–х — начале 1980–

х годов Пенсильвания лишилась 100 тысяч рабочих

мест, а производство изделий из металла в штате

сократилось на 10 процентов. Тем не менее там по–

прежнему много станкостроительных заводов, а также

предприятий, занимающихся металлообработкой и

выпуском транспортного оборудования.

Штат богат не только углем, но и другими

полезными ископаемыми. Здесь добывают торф,

известняк, гравий, однако самое ценное минеральное

сырье штата — нефть, пионером в промышленной

добыче которой является именно Пенсильвания: первая

коммерческая нефтяная скважина была пробурена

здесь в 1859 году. Параллельно с нефтедобычей в

штате развивалась и добыча природного газа. Хотя

Пенсильвания давно утратила лидерство по добыче

нефти, однако ее месторождения еще далеки от

истощения. Нефтедобыча стимулировала развитие

химической промышленности штата, которая и сейчас

находится на подъеме.

Развитие промышленности в Пенсильвании не

привело к упадку в сельском хозяйстве. Напротив,

многие фабрики пищевой промышленности работают на

местном сырье, например выпускают консервированные

шампиньоны. В юго–восточных областях штата

выращивают персики и яблоки, а на берегах озера Эри,

где климат мягче, разбиты вишневые сады и

виноградники. В целом для фермерских хозяйств штата

характерна многопрофильность. В свое время наиболее

привлекательной сельскохозяйственной культурой

казался табак, который в небольших количествах

выращивают и теперь (пенсильванский табак

используется для производства сигар). Так как табак



быстро истощает почву, фермеры были вынуждены

переключаться на выращивание других культур. В

настоящее время наиболее распространенными

сельскохозяйственными культурами в Пенсильвании

стали озимая пшеница и гречиха. Животноводческие

хозяйства, специализирующиеся преимущественно на

производстве молока, сосредоточены в северных

областях штата.

Столицей штата является город Харрисберг, однако

и по экономическим показателям, и по роли в истории

страны, и по культурным ценностям его затмевают

Филадельфия и Питсбург. Население Питсбурга

составляет около 370 тысяч человек, но в его

ближайших пригородах проживает еще не менее 2,5

миллиона. Город является крупнейшим в мире

производителем стального проката, здесь

выплавляется пятая часть всей производимой в США

стали. Питсбург ведет свою историю со времен англо–

французского колониального конфликта, когда на его

месте англичане построили маленький форт, названный

по имени тогдашнего британского премьер–министра

Уильяма Питта. Открытие поблизости месторождений

угля и железной руды предопределило превращение

Питсбурга в крупнейший промышленный центр страны.

Одним из сталелитейных королей Питсбурга и всей

Америки стал Эндрю Карнеги (1835–1919).

Уже в начале 1840–х годов город тонул в облаках

черного дыма, покрываясь толстым слоем копоти и

сажи. Его вид поразил и английского писателя Чарлза

Диккенса, назвавшего его «адским котлом со снятой

крышкой», да и в самой Америке Питсбург окрестили

«дымным городом». Однако в последние десятилетия

XX века Питсбург преобразился. Теперь это вполне

современный, чистый город с реконструированным

центром, решительно борющийся с промышленными

загрязнениями окружающей среды. Многие



промышленные и финансовые магнаты способствовали

оздоровлению Питсбурга, следуя в этом отношении

примеру Карнеги, который был не только

преуспевающим промышленником, но и известным

филантропом. Не случайно главный культурный центр

Питсбурга, включающий в себя Художественный музей,

Музей естественной истории и библиотеку, называется

Институтом Карнеги. Большое внимание в Питсбурге

уделяется образованию и науке. Самыми известными

образовательными учреждениями города являются

Питсбургский университет и Университет Карнеги–

Мелона, а к ведущим центрам научных исследований

относятся также Научный центр Булла и Аллеганская

обсерватория.

И все же ни один из пенсильванских городов не

может сравниться с Филадельфией, которая при

населении свыше 1,5 миллиона человек является пятым

по величине городом Соединенных Штатов (в

ближайших ее пригородах проживает почти в два раза

больше людей). Как и Питсбург, в последние

десятилетия Филадельфия значительно помолодела, но

ее жители бережно относятся к славному

историческому прошлому города.

Филадельфия 

Филадельфия в переводе с греческого означает

«братская любовь». Уильям Пенн основывал поселение с

таким названием, полагая, что его жители будут

руководствоваться в жизни важнейшей христианской

заповедью — любить ближних своих. Город быстро

разрастался, так как основной костяк его населения

составляли члены секты квакеров, известные своей

чистоплотностью и трудолюбием: по квакерским

понятиям, праздного человека на каждом шагу



подстерегает опасность впасть в грех. Филадельфия

принимала всех, кто приезжал в нее с открытым

сердцем, ее население отличалось веротерпимостью, и

благодаря этому город быстро приобрел тот

космополитический дух, который в такой степени

присущ в восточной части США, пожалуй, только Нью–

Йорку.

Филадельфия выросла на правом берегу реки

Делавэр, при впадении в нее реки Скулкилл. Сейчас на

левом берегу Делавэра раскинулась мощная

современная промышленная зона, где доминируют

нефтехимические предприятия. Филадельфия —

крупный промышленный центр и важный атлантический

порт США. По реке Делавэр в город приходят крупные

корабли. Суда пришвартовываются прямо к городским

набережным, Филадельфия является вторым по

грузообороту портом после Нью–Йорка.

Филадельфия — один из старейших американских

городов, и предметом главной гордости

филадельфийцев является тот факт, что после

провозглашения независимости США их родной город с

1781 по 1785–й и с 1790 по 1800 год был столицей

молодого государства. Главные городские

достопримечательности связаны именно с этим

периодом. Государственная независимость США была

провозглашена в местном Зале независимости

(Индепенденс–холле); первый зал заседаний

американского Конгресса (Конгресс–холл), здание

первого казначейства, первая американская Фондовая

биржа — все эти памятники истории становления

американской государственности бережно охраняются

как национальные святыни. Жители Филадельфии

лидировали и во многих других отношениях. В их

городе появились первая американская ежедневная

газета и первая бумажная фабрика, первая социальная

больница и первый пароход, первый американский банк



и первый сахароочистительный завод. Предметами

особой гордости являются основанный в 1740 году

университет Пенсильвании (университетский городок–

кампус раскинулся на противоположном от центра

города берегу реки Скулкилл), помимо которого в

городе существует свыше трех десятков высших

учебных заведений, и созданная Б. Франклином

Публичная библиотека.

До сегодняшних дней город сохраняет простую,

логичную планировку, предложенную еще Уильямом

Пенном.

Основатель Филадельфии был современником

великой реконструкции Лондона после страшного

пожара 1666 года, в результате которой город лишился

многих узких и кривых улочек и приобрел более

широкие и прямые магистрали. Присущее эпохе

классицизма стремление к строгости и регулярности

гармонировало с квакерским стремлением к скромности

и простоте. Имеющая форму почти правильного

четырехугольника, Филадельфия делится на четыре

части двумя главными улицами — идущей с севера на

юг Брод–стрит и перпендикулярной ей Маркет–стрит. В

центрах меньших квадратов находятся крупные парки.

В центральной части города сохранились старинные

постройки, не только административные здания и

церкви, но и обыкновенные жилые дома XVIII века с

характерными деревянными ставнями. Некоторые тихие

улочки вымощены кирпичом и напоминают старые

города Европы. В отличие от подавляющего

большинства американских городов, где центральные

части представляют собой неблагоприятные районы,

которые стремятся покинуть все обеспеченные жители,

переселяющиеся в ближайшие пригороды,

филадельфийская аристократия по–прежнему

проживает в старинных особняках городского центра.

Подобно тому как в Вашингтоне ни одно здание не



должно превышать высоту Капитолия, в Филадельфии

не разрешается возводить небоскребы, которые

унизили бы достоинство 165–метровой городской

ратуши, купол которой увенчан статуей молодого

Уильяма Пенна, держащего в левой руке королевскую

хартию, закрепляющую за ним пенсильванские земли.

В Филадельфии всегда с уважением относились к

классической музыке. Филадельфийский

симфонический оркестр — один из самых

прославленных в мире музыкальных коллективов —

ведет активную гастрольную деятельность, однако

своим родным домом считает прекрасное здание

филадельфийской Академии музыки, построенное в

1857 году на Локаст–стрит. Зал академии отличается

исключительной акустикой за счет куполообразного

потолка и расположенной под полом чашеобразной

выемки, обеспечивающих поразительный звуковой

эффект: сидящему в зале кажется, что музыка

окружает его со всех сторон. В Академии музыки

выступали самые знаменитые музыканты мира:

дирижеры Тосканини, Ооновский, певцы Шаляпин,

Карузо, Патти и многие другие, в том числе и

дирижировавший собственными сочинениями П. И.

Чайковский. Академия музыки совмещает в себе

филармонию и театр оперы и балета, проводя как

концерты классической музыки, так и балетные и

оперные спектакли.

Мировой славой пользуются и многочисленные

филадельфийские музеи. Музей Родена, размещенный в

построенном в 1847 году величественном здании,

похожем на древнегреческий храм, обладает

уникальной коллекцией подлинных произведений

великого мастера — скульптур, эскизов и акварелей.

Кроме того, в экспозиции представлены точные копии

произведений Родена, хранящихся в других музеях

мира. Филадельфийский художественный музей также



размещается в изящном здании в греческом стиле. В

его коллекции представлены произведения искусства

разных стран и эпох — от древнего мира до наших дней.

Там можно познакомиться с искусством древних

каменотесов Старого Света, с искусством стран

Востока, от ковров до живописи, увидеть изумительные

коллекции воинских доспехов и изысканного фарфора,

насладиться лицезрением полотен самых выдающихся

мастеров живописи, в том числе Рембрандта, Ван Дейка

и Веласкеса. Широко представлены работы художников

XX столетия. Как и в подавляющем большинстве прочих

музеев, экспозиции здесь стараются формировать по

тематическому принципу. Однако многие частные

коллекционеры завещали музею свои собрания,

которые демонстрируются в единстве, что несколько

обескураживает посетителя, не привыкшего созерцать

вместе работы мастеров разных эпох. Важную

просветительскую функцию выполняет городской Музей

естественной истории, совмещающий под одной

крышей гео л ого–минералогический и зоологический

музеи. Главными достопримечательностями этого музея

являются коллекции минералов и прекрасные диорамы,

показывающие разнообразных редких животных в их

естественной среде обитания. Имя величайшего

американского изобретателя носит музей науки и

техники — Институт Франклина. Здесь экспонируются

многочисленные макеты разнообразных устройств.

Более того, в Институте Франклина можно побывать на

планетах Солнечной системы, полюбоваться звездным

небом, постоять на капитанском мостике настоящего

корабля или даже совершить экскурсию по…

внутренним областям человеческого сердца,

увеличенного в 15 тысяч раз.

Некоторые мемориальные места Филадельфии

связаны с именами выдающихся деятелей

американской истории и культуры. Небольшой квартал



в историческом центре города называется «подворье

Франклина». Когда–то в этом месте стоял дом

Франклина, который, к сожалению, не сохранился до

наших дней. Зато уцелели окружавшие его строения,

передающие облик, который имел город во второй

половине XVIII века. На пересечении улиц Гранд–Кокоуз

и Кингсбридж–Роуд находится дом–музей Эдгара

Аллана По (1809–1849), великого американского

романтика, лучшего американского поэта и

родоначальника детективного жанра, известного также

леденящими кровь новеллами ужасов. Сын актеров, По

осиротел в возрасте двух лет и воспитывался богатым

коммерсантом из Ричмонда Джоном Алланом, который

дал ему вторую фамилию и опекал юношу до

совершеннолетия, но разочаровался в нем, когда тот

бросил учебу в Виргинском университете, а затем и в

военной академии Вест–Пойнт. На протяжении своей

короткой жизни По не задерживался подолгу на одном

месте, жил в Балтиморе, Ричмонде, Нью–Йорке,

Филадельфии… В Филадельфии По пережил одно из

самых тяжелых несчастий своей жизни — смерть горячо

любимой жены Вирджинии. В мемориальном доме По

хранятся фотографии писателя и его жены, рукописи и

первые издания произведений По.

Северо–восточный центр 

Образующие эту группу штаты также входят в

регион, называемый Средним Западом.

Штат Огайо 

На востоке штат Огайо граничит с Пенсильванией и

Западной Виргинией, на юге — с Кентукки, на западе —

с Индианой. Его северным соседом является Мичиган, а



часть северной границы Огайо проходит по озеру Эри,

через которое штат имеет выход к Атлантическому

океану. Территория штата составляет 106 125

квадратных километров. В нем проживает более 11

миллионов человек, причем около 74 процентов из них

— горожане. 88 процентов населения составляют

белые. Административным центром штата является

Колумбус, где проживают свыше 630 тысяч человек и

еще более 800 тысяч — в его пригородной зоне. Он

входит в двадцатку крупнейших городов Америки.

Колумбус продолжает расти, при этом, в отличие от

других мегаполисов, за счет увеличения населения

самого города, а не его пригородной зоны.

Западная часть штата лежит на Центральной

равнине. Здесь, куда ни взгляни, бегут в бесконечность

плавные гряды невысоких холмов. На севере, на

примыкающей к озеру Эри территории, холмы исчезают,

и земля становится ровной, как стол. Когда–то здесь

плескались озерные воды, но они давно отступили,

обнажив большие участки бывшего дна. В прибрежной

зоне много болот и топей, которые до настоящего

времени все еще не осушены. Рельеф местности в

Огайо плавно поднимается к предгорьям Аппалачских

гор. Самая высокая точка Огайо достигает 472–

метровой отметки над уровнем моря.

Штат получил название по имени реки, которая

образует его южную, юго–восточную и часть восточной

границы. В переводе с языка местных индейцев

«Огайо» означает «большая (или красивая) река». Огайо

является притоком Миссисипи и играет важную роль в

жизни штата, способствуя его экономическому

процветанию. Однако в прошлом река Огайо не раз вела

себя весьма строптиво — в 1883 году на ней произошло

самое крупное наводнение, в результате которого часть

кварталов города Цинциннати оказалась под

многометровым слоем воды.



Реки Огайо делятся на две группы. Те, что впадают

в озеро Эри, довольно короткие, а более длинные

являются притоками реки Огайо. Три главных ее

притока — Майами, Скайото и Маскингам — пересекают

территорию штата с севера на юг.

На заре колонизации Огайо был исключительно

сельскохозяйственным регионом, да и сейчас половина

земель штата отведена под сельское хозяйство. На юго–

западе находятся многочисленные животноводческие и

птицеводческие хозяйства, рядом с пастбищами

простираются поля, на которых в основном выращивают

кормовые культуры. В отдельных местностях можно

встретить табачные плантации. Табак сильно истощает

почву, поэтому фермеры предпочитают чередовать его

посевы с выращиванием других культур. В центральной

части Огайо процветает молочное животноводство, а на

северо–востоке находятся плантации сои и кукурузы,

разводят птицу и свиней.

Огайо богат полезными ископаемыми. Он лидирует

среди всех штатов по добыче известняка, каменной

соли, глины, песка, гравия и угля. Наибольший доход

приносят разработки месторождений угля, газа, нефти

и строительного камня. Нефтяные и газовые скважины

находятся в восточной части штата. Остальные

полезные ископаемые добывают преимущественно

открытым способом.

Озеро Эри, река Огайо и проложенные по

территории штата в XIX–XX столетиях

железнодорожные и шоссейные магистрали дали

мощный стимул к развитию местной промышленности. В

настоящее время Огайо является одним из самых

индустриально развитых штатов США, уступая по

совокупному доходу от промышленного производства и

числу рабочих мест в промышленности лишь

Калифорнии и Нью–Йорку. Главные доходы приносит

производство транспортного оборудования. В Огайо



выпускают автомобили, их комплектующие части, а

также самолеты. Штат можно назвать родиной

авиационной промышленности США, так как создатели

первого американского самолета, братья Уилбур (1867–

1912) и Орвилл (1871–1948) Райт были уроженцами

Огайо. Свой первый биплан они построили в 1903 году.

Правда, впервые Орвилл Райт поднялся в воздух не в

Огайо, а в местечке Китти–Хок в Северной Каролине.

Это произошло 17 декабря 1903 года. В тот

исторический день «Флайер» братьев Райт

продержался в воздухе всего 12 секунд, пролетев

расстояние 36 метров. Во второй половине XX века

уроженцы Огайо вписали еще несколько важнейших

страниц в историю аэронавтики. Американский

астронавт Джон Гленн (р. 1921), первым из граждан

США облетевший земной шар 20 февраля 1962 года,

родился в городке Нью–Кон–корд. А в 1930 году в

Уопаконете появился на свет Нейл Армстронг, первый

землянин, который ступил на поверхность Луны.

Важное место в индустриальном секторе экономики

штата занимает производство промышленного

оборудования и выплавка металлов. Основные

промышленные производства расположены в городе

Кливленде, крупнейшем населенном пункте штата,

население которого вместе с пригородами составляет

более 2,2 миллиона человек, и его спутниках — Парме,

Ист–Кливленде и др. Второй по значению

промышленный регион образуют находящиеся на юго–

западе штата Цинциннати, Спрингфилд и Дейтон.

Промышленные предприятия в этих городах появились

в период расцвета пионерского движения, когда

переселенцы, устремлявшиеся на запад, испытывали

нужду в фургонах, лошадиной упряжи, одежде,

сельскохозяйственных орудиях и т.  п. Развитие

промышленности в Огайо заметно ускорилось в годы

Гражданской войны. В те времена Огайо был одним из



главных поставщиков стали и чугуна, выплавлявшихся

из местного сырья. Важную роль в развитии

промышленного производства сыграла и механизация

сельского хозяйства. С одной стороны, этот процесс

требовал увеличения выпуска сельскохозяйственной

техники, с другой стороны, высвободившиеся рабочие

руки находили себе применение в промышленности.

До прихода колонизаторов 95 процентов территории

штата было покрыто лесами. Считается, что первым

европейцем, ступившим на землю штата, был француз

Адри–ен Жоллиет. Произошло это в 1669 году.

Примерно тогда же, в самом начале 1670–х годов,

французские землепроходцы открыли реку Огайо.

Возможно, эта честь принадлежит Ла Салю. Примерно

через два десятилетия на берега Огайо проникли

британские торговцы, скупавшие у местных индейцев

пушнину. Более половины века французы и англичане

занимались пушным промыслом в Огайо, и лишь в 1740–

е годы началось соперничество между двумя группами

колонизаторов за господство над этой землей.

Вооруженные столкновения между французами и

англичанами в Огайо происходили еще до

официального начала англо–французского

колониального конфликта 1754–1763 годов. По

окончании войны территория Огайо перешла к

британской короне. Англичане, ставшие хозяевами

Огайо, столкнулись с ожесточенным противодействием

коренного населения. Местные индейцы под

предводительством вождя Понтиака перебили немало

британских колонистов, но, не получив поддержки от

французов, сложили оружие перед мощью британских

экспедиционных корпусов, хотя мелкие стычки

индейцев с белыми продолжались до середины 1790–х

годов. В 1783 году, после окончания Войны за

независимость США, территория Огайо перешла к



американцам, а в 1803 году Огайо стал семнадцатым

штатом США.

Огайо иногда называют «штатом президентов»: он

дал Америке восемь руководителей государства.

Уроженцами штата были 9–й президент США Уильям

Гаррисон (1773–1841), 18–й президент Улисс Симпсон

Грант (1822–1885), 19–й президент Ратерфорд Берчард

Хейс (1822–1893), трагически погибший 20–й президент

Джеймс Абрам Гарфилд (1831–1881), 23–й президент

Бенджамин Гаррисон (1833–1901), 25–й президент

Уильям Мак–Кинли (1843–1901), 27–й президент Уильям

Хауард Тафт (1857–1930) и 29–й — Уоррен Гамейлиэл

Гардинг (1865–1923).

Штат Индиана 

Относящаяся к числу небольших штатов и имеющая

территорию 93 491 квадратный километр, Индиана —

один из наиболее развитых штатов США, в экономике

которого равномерно представлены и промышленное

производство, и сельское хозяйство. На севере он

граничит с Мичиганом: на востоке — с Огайо, на юго–

востоке и юге — с Кентукки, а на западе — с

Иллинойсом. Индиана оспаривает у последнего роль

всеамериканского перекрестка, что отразилось и в

девизе штата: «Перекресток Америки».

Название штата означает «земля индейцев»,

которые действительно господствовали на этой

территории вплоть до второй половины XVIII века.

Когда–то Индиану покрывали леса, вырубленные

позднее под сельскохозяйственные угодья, что сделало

Индиану похожей на другие безлесные штаты Среднего

Запада. Климат Индианы — умеренно континентальный,

с долгим теплым летом и прохладной, но не студеной

зимой. Южный район штата лежит в зоне субтропиков,



где соответственно климат более теплый и влажный.

Значительная часть Индианы входит в «зерновой пояс»

США, основной зоной сельского хозяйства является

занимающая центр Индианы холмистая равнина, а

промышленная зона расположена на севере, в районе

озера Мичиган.

Первыми европейцами, исследовавшими Индиану,

были французы, однако после англо–французского

колониального конфликта она перешла к англичанам,

которые и занялись освоением этой территории.

Современная Индиана входит в десятку главных

индустриальных штатов США. Ведущей отраслью

промышленности штата является автомобилестроение,

но важную роль играют также металлургия,

производство промышленного оборудования и

некоторые другие виды тяжелой промышленности.

Обилие сельскохозяйственного сырья стимулировало

развитие как пищевой, так и легкой промышленности.

Добыча нефти и газа на западе и юго–западе штата

способствовала развитию химической промышленности,

в частности созданию предприятий, производящих

резину, пластмассы и изделия из них. На химических

заводах Индианы также производят

фармакологическую продукцию.

Население штата — около 6 миллионов человек, 65

процентов которых проживает в городах и ближайших

городских пригородах. При этом около 90 процентов

составляют белые. Административным центром и

крупнейшим городом штата является расположенный

на берегах Уайт–Ривер Индианаполис с населением

свыше 700 тысяч человек, типичный для Среднего

Запада город с обилием зеленых насаждений,

окружающих большие здания, и уютными пригородами,

застроенными домами–коттеджами.

Остальные населенные пункты значительно

меньше. Наверное, стоит упомянуть небольшой городок



Санта–Клаус, почта которого героически трудится в

канун Рождества, пересылая открытки с заветным

штемпелем в самые разные уголки Америки: какой

родитель устоит перед возможностью побаловать свое

чадо таким недорогим сюрпризом!

Главными достопримечательностями штата

являются Национальный мемориал детства Линкольна и

Национальный парк Линкольна: великий президент

прожил в штате целых 14 лет, с 7 до 21 года. Одним из

мемориальных мест является могила матери

президента Нэнси Хэнке Линкольн. С Индианой связаны

и имена других американских знаменитостей.

Например, в университете Блумингтона учился

писатель Теодор Драйзер.

Гостей штата привлекают и знаменитые ежегодные

гонки «Индианаполис–500», подтверждающие

лидирующее место, которое занимает штат в

автомобилестроении. «Инди», как их здесь называют,

проводятся в мае с 1911 года, являясь старейшим в

мире состязанием автогонщиков и собирая до 50 тысяч

зрителей. А посмотреть есть на что: на прямых участках

трассы гонщики развивают скорость почти до 400

километров в час.

Штат Иллинойс 

Иллинойс, занимая территорию чуть более 146

тысяч квадратных километров, является 25–м по

величине штатом США. Название штата происходит от

офранцуженного имени союза индейских племен

«высоких людей». Это же название носит и самая

крупная в штате река — Иллинойс (ее длина 439

километров), являющаяся притоком Миссисипи. В XIX —

начале XX века русло реки Иллинойс было углублено и



выпрямлено, что превратило ее в важную транспортную

артерию.

Северным соседом штата является Висконсин, на

северо–востоке он выходит к озеру Мичиган, на востоке

граничит с Индианой, на юге и юго–востоке — с

Кентукки, на западе — со штатами Айова и Миссури.

Естественной западной границей Иллинойса является

река Миссисипи. Иллинойс по праву называют «штатом

прерий», так как в основном его территорию покрывают

холмистые равнины. Всего 200 лет назад здесь

простирались девственные земли, по которым бродили

стада бизонов и табуны мустангов, а южную треть

штата покрывали леса, но теперь повсюду тянутся

аккуратные прямоугольники ухоженных

сельскохозяйственных угодий. Однако на небольших

участках невозделанных земель все еще растут

полевые цветы, среди которых царствует фиалка,

ставшая эмблемой штата. Сейчас в освобожденной от

лесов южной части Иллинойса разбиты хлопковые

плантации, в центральных областях выращивают

разнообразные овощные и зерновые культуры. На

северо–западе процветают животноводческие

хозяйства, где птицу и скот откармливают

производимым в штате зерном. Климат штата — для

него характерны умеренно морозные зимы и теплое

лето, равное соотношение солнечных и пасмурных дней

в году — способствует успехам сельского хозяйства.

В конце XIX века фермеры Иллинойса первыми

стали широко внедрять механизацию в сельское

хозяйство, добиваясь его высокой продуктивности.

Хорошо развитое сельское хозяйство стало стимулом

для роста пищевой промышленности, которая в

настоящее время приносит штату пятую часть всех

доходов.

Хотя большую часть штата занимают земли

фермеров, Иллинойс нельзя назвать чисто



сельскохозяйственным регионом. По уровню

промышленного производства Иллинойс стоит на пятом

месте после Калифорнии, Нью–Йорка, Техаса и Огайо.

Никто не умаляет значения пищевой промышленности,

однако важнейшими отраслями промышленности,

представленными в штате, являются металлообработка,

станкостроение, производство сельскохозяйственной

техники, транспортного оборудования, автомобилей и

их комплектующих деталей, а также мотоциклов. Не

последнюю роль в экономике штата играют нефте–и

газодобывающая промышленность, концентрирующаяся

на юго–востоке Иллинойса. Объемы добычи из года в

год сокращаются, однако на местном сырье в штате

успешно работают нефтеперегонные заводы, фабрики

по производству резин и пластмасс.

Административным центром штата является

городок Спрингфилд, который президент Авраам

Линкольн часто называл своей родиной. Все

линкольновские места штата сейчас являются

постоянным местом паломничества туристов. Кстати,

жители штата прямо называют его землей Линкольна, и

эти слова написаны даже на водительском

удостоверении, выдаваемом в Иллинойсе (в Америке

каждый штат выдает водителям собственные права на

управление автомобилями). Спрингфилд — городок

маленький и неприметный не только по сравнению с

крупнейшим городом штата Чикаго, но и с

занимающими второе и третье места по величине

Рокфордом и Пеорией. Можно было бы сказать, что

Иллинойс состоит из двух частей — промышленного

гиганта Чикаго с его окрестностями и мирной сельской

глубинки. Жители Чикаго так и говорят про Иллинойс:

«Чикаго и остальная часть штата».

Чикаго 



Штат Иллинойс покрыт густой сетью дорог, но

можно без преувеличения сказать, что все они ведут в

Чикаго. Город и вправду является крупнейшим

транспортным узлом Америки (здесь, например,

находится самый загруженный аэропорт в мире), за что

его иногда называют «перекрестком континента», а

также местом встречи обжитого американского Востока

с Диким Западом. Расположенный на берегу

прекрасного озера Мичиган, Чикаго — город–труженик,

лишь в последние десятилетия XX века ставший

проявлять заботу о своем внешнем облике. В 1916 году

американский поэт Карл Сэндберг (1878–1967) дал ему

такое описание:

Вселенская свинобойня.

Станкостроитель, Пшеничное Гумно,

Музыкант, играющий на железнодорожных рельсах,

и

Главный грузчик нации,

Ветреный, хриплый, крикливый,

Город Широких Плеч.

В этом стихотворении приводятся многие

широкоизвестные прозвища Чикаго. В основном они

связаны с занятиями местных жителей. Например, на

юго–западной окраине города до сих пор работают

скотобойни и мясоперерабатывающие предприятия, по

которым Чикаго держит в США абсолютное первенство.

Чикаго также иногда называют «городом ветров» из–за

сильного ветра, который часто налетает со стороны

озера Мичиган. Среди городов СТТТА Чикаго уступает

по величине только Нью–Йорку. Вместе с ближайшими

пригородами его население составляет около 8

миллионов человек, или примерно 65 процентов

населения всего штата (11,5 миллиона человек). Чикаго

во всем соперничает с Нью–Йорком и во многом похож

на крупнейший город Америки. Прежде всего, Чикаго

такой же плавильный «котел народов». Белые и



чернокожие составляют примерно равные пропорции

населения — по 40 процентов горожан. Примерно

полмиллиона жителей Чикаго составляют

латиноамериканцы, там также много выходцев из Азии

— от арабов до корейцев.

Как и Нью–Йорк, Чикаго в XX веке стремительно рос

вверх. Поскольку в 1871 году значительная часть

города, в том числе и его наиболее злачные кварталы,

была уничтожена страшным пожаром, Чикаго кажется

значительно моложе своих лет и выглядит

суперсовременным городом. Он претендует на статус

родины небоскребов, так как именно в Чикаго в 1885

году по проекту Уильяма Ле Барона Дженни (1832–1907)

было построено первое высотное здание на стальном

каркасе, правда всего десятиэтажное (его снесли еще в

1931 году). Гораздо более счастливой была судьба

небоскребов, построенных Луисом Генри Салливэном

(1856–1924). Его наиболее эффектным сооружением

является чикагский универмаг «Карсон Пири Скотт»

(1904), построенный в стиле модерн. Однако самые

крупные здания выросли в Чикаго во второй половине

XX века. К числу самых известных небоскребов города

относятся самый высокий в мире «Сирс–тауэр»,

имеющий 110 этажей и достигающий высоты 443 метра,

в котором размещается корпорация «Сире и Робак»,

специализирующаяся на торговле по каталогам и

доставляющая товары заказчикам по почте, и «всего»

60–этажный двухба–шенный «Марина–сити», настоящий

город в городе. В верхних этажах гиганта находятся

квартиры, в подвалах — гаражи для жильцов, в нижних

этажах размещаются различные предприятия

обслуживания, в том числе магазины и рестораны, а

также центры развлечений — от спортивных залов до

театра. В целом небоскребы Чикаго более разнообразны

и затейливы, чем в Нью–Йорке, их часто венчают



изящные башенки, и со стороны озера Мичиган город

выглядит просто красавцем.

В период между двумя мировыми войнами Чикаго

был столицей американских гангстеров, самым

известным среди которых был легендарный Аль Капоне.

Однако жители Чикаго не любят вспоминать об этой

странице своей истории. Им важнее, что Чикаго

доминирует не только в экономической жизни страны,

но и является одним из важных культурных центров

Америки. Ежегодно в городе проходят разнообразные

музыкальные фестивали, на которые съезжаются

поклонники блюза, латиноамериканских ритмов и т.  д.

Одним из самых зрелищных событий года является

«Венецианская ночь», которая проводится в июле на

Чикаго–Ривер: под звуки музыки по глади реки скользят

украшенные разноцветными фонариками лодки.

С Чикаго была тесно связана жизнь великого

американского писателя Теодора Драйзера (1871–1945),

прославившегося романами «Сестра Керри» (1900),

«Американская трагедия» (1925) и «Трилогией

желания», состоящей из романов «Финансист» (1912),

«Титан» (1914) и «Стоик» (опубликован посмертно в

1947 году). Шестнадцатилетним подростком сын

чешского эмигранта приехал на заработки в этот город,

работал мойщиком посуды в ресторане, посыльным в

прачечной, не брезговал и другой низкооплачиваемой,

неквалифицированной работой. Юношеский опыт

впоследствии отразился в романах писателя, позволив

ему по–новому изобразить горести и печали простого

человека. А дебютировал он в газете «Чикаго дейли

глоб», куда устроился на работу в 1892 году.

Штат Мичиган 



Штат Мичиган занимает уникальное положение на

Североамериканском континенте, так как его

территорию омывают четыре из пяти американских

Великих озер — Верхнее, Мичиган, Гурон и Эри. Штат

расположен на двух крупных полуостровах,

разделенных проливом Макинак, через который лишь в

1957 году был перекинут 8–километровый мост.

Мичиган воистину является озерным Штатом, так как

помимо Великих озер на его территории находится

свыше 11 тысяч более мелких водоемов. Южный

полуостров, занимаемый штатом, называют

«мичиганской рукавичкой» — на карте он

действительно похож на снятую с левой руки варежку.

В совокупности береговая линия обоих полуостровов,

занимаемых штатом, составляет 5300 километров.

Название штата, как и разделяющего два его

полуострова озера, в переводе с языка коренных

обитателей этой местности, индейцев–алгонкинов,

означает «большая вода». Однако, возможно, оно ведет

свою историю от слова «мэджиган», которое на языке

индейцев племени чиппева означает «большая поляна»:

по берегам озера расположены обширные открытые

пространства.

В силу удаленности от океана территория штата

находится в зоне континентального климата, который

становится несколько мягче в окрестностях Великих

озер. Близость больших водоемов задерживает приход

весны, но и осень наступает в Мичигане несколько

позднее, так как вода удерживает накопленное за лето

тепло.

На заре своей истории Мичиган был штатом

охотников за пушным зверем, затем — землей

фермеров, а в начале XX века стремительно

превратился в один из наиболее развитых

индустриальных штатов США, не сдавая своих

достижений в области сельского хозяйства. Так, в



Мичигане по–прежнему выращивают больше огурцов,

чем в любом другом штате Америки, а разбитые по

побережьям Великих озер сады поставляют самые

большие урожаи вишни и черешни. Штат также

славится земляникой, виноградом, персиками и

яблоками. Среди цветов, выращиваемых местными

садоводами, особо культивируются тюльпаны. Южная

часть «мичиганской рукавички» примыкает к

«зерновому поясу» США, и там выращивают пшеницу,

овес и кукурузу. Не последнее место в экономике штата

занимает животноводство — в Мичигане много мясо–

молочных хозяйств и птицеводческих ферм. Обилие

озер и выход к Великим озерам стимулировали развитие

рыболовства и рыбоводства. В XIX веке Мичиган

занимал ведущие позиции в деревообрабатывающей

промышленности, однако к началу XX века лесные

угодья штата были истощены, и в конце столетия

начались широкомасштабные мероприятия по

оздоровлению окружающей среды, включающие в себя

посадки новых лесных массивов и борьбу с лесными

пожарами.

Штат весьма богат полезными ископаемыми,

занимая четвертое место в стране по их добыче. Самым

ценным минеральным сырьем Мичигана является

железная руда, благодаря которой стала развиваться

тяжелая промышленность штата. С 1840–х годов

Мичиган давал до половины добываемой в США меди,

однако в 1990–е годы ее добыча была прекращена из–за

разработки более рентабельных месторождений. В

штате также находятся месторождения гипса, цемента,

известняка, обширные торфоразработки поставляют

ценное удобрение для полей, садов и огородов, а с

конца 1960–х годов в северной части «рукавички»

началась разработка крупного месторождения нефти и

природного газа. Кроме того, на территории штата



добывают агат, нефрит и другие полудрагоценные

поделочные камни.

В Мичигане представлены самые разнообразные

отрасли промышленности, однако на первом месте по

значению стоит автомобилестроение, сосредоточенное

в основном в «городе моторов» Детройте, на юго–

восточном краю «рукавички», а также в Дирборне,

Флинте и Понтиаке. Так, в Детройте доминируют

предприятия «Дженерал моторз корпорейшн», а в

Дирборне находится фордовский завод «Ривер–Руж»,

настоящий гигант, по территории которого проложено

160 километров одних только железнодорожных путей.

Дирборн — колыбель империи, созданной Генри Фордом

(1863–1947). Уроженец окрестностей этого города,

Форд с детских лет интересовался техникой. В 15 лет

он поступил учеником на механический завод, а в 1893

году построил свой первый автомобиль с

двухцилиндровым двигателем, двухступенчатой

коробкой передач и задним ходом. На деньги,

вырученные за это чудо техники, Форд построил два

новых автомобиля, а в 1903 году основал знаменитую

фирму «Форд мотор компани». Форд сумел начать

массовое производство сравнительно недорогих машин.

В 1908 году он построил знаменитую «Модель Т»,

которую в народе прозвали «жестяной Лиззи».

Автомобиль стал настолько популярен, что при цене

825 долларов продавалось по сотне автомобилей в

день. За десять лет Форд выпустил свыше 15 миллионов

машин, превратившись в мультимиллионера. Форд

делал ставку на надежность, простоту и доступность

своих автомобилей, выступая с лозунгами: «Каждый

может управлять Фордом», а позднее — «Вы можете

позволить себе иметь Форд» (по–английски этот лозунг

строится на игре слов: «You can afford a Ford»). После

1927 года конкуренты обогнали Форда по масштабам

выпуска автомобилей, но машины этой фирмы по–



прежнему остаются одними из лучших во всем мире. В

любом случае прежде всего Генри Форду американцы

обязаны своим превращением в самую автомобильную

нацию. Современные «форды» не относятся к самым

дешевым автомобилям, но это по–прежнему надежные

и совершенные машины. Одной из

достопримечательностей Дирборна является Музей

Генри Форда, экспонаты которого позволяют

проследить не только историю фирмы или этапы

развития автомобилестроения, но и оценить в целом

путь промышленного развития, пройденный США.

Площадь, занимаемая штатом Мичиган, составляет

примерно 151 тысячу квадратных километров, а число

жителей приближается к 10 миллионам. При этом

городское население в 2,5 раза превышает количество

сельских жителей, сосредоточиваясь в основных

промышленных городах штата. Около 83 процентов

мичиганцев составляют белые, 14 процентов —

чернокожие американцы. Административным центром

штата является Лансинг, а самым большим населенным

пунктом — Детройт, седьмой по величине город США,

один из крупнейших промышленных центров страны и

ее автомобильная столица. В самом Детройте

проживает свыше 1,1 миллиона человек, однако вместе

с ближайшими пригородами его население составляет

более 4,3 миллиона.

Основанный в 1701 году Детройт раскинулся на

берегах одноименной реки и Рут–Ривер. От его

исторического центра во все стороны разбегаются

ниточки магистралей, позволяющих быстро добираться

до любой точки города. В последние десятилетия XX

века город заметно похорошел, в нем появились

суперсовременные здания. Одной из самых знаменитых

подобных построек является высотный комплекс

«Ренейсенс–центр», включающий в себя

фешенебельную гостиницу, офисные здания, магазины



и кинотеатры. Название комплекса (Renaissance в

переводе означает «возрождение») отвечало цели,

которую преследовали его создатели. Считая, что

Детройт слишком зависит от автомобильной

промышленности, местные власти сделали попытку

разнообразить палитру его экономической

деятельности. Строительство «Ренейсенс–центра»

осуществлялось при мэре Колумене Янге, чернокожем

американце, который побил все рекорды страны, будучи

пятикратно в период с 1973 по 1994 год избран на эту

должность.

Штат Висконсин 

Северную границу Висконсина омывают воды

Верхнего озера, на северо–востоке он граничит с

северным полуостровом штата Мичиган, на востоке

находится озеро Мичиган, южным соседом штата

является Иллинойс, а на западе, за рекой Миссисипи,

раскинулись Айова и Миннесота. Территория штата

составляет 141 062 квадратных километра. Под его

юрисдикцией также находятся секторы двух

находящихся на его границах Великих озер.

Примерно две трети территории штата лежат на

Центральной равнине. К северу местность постепенно

повышается, здесь находится самая высокая точка

штата, гора Тиммз–хилл высотой 595 метров, но область

возвышенностей резко обрывается к берегам Верхнего

озера, опоясанного узкой полосой местами

заболоченной низменности.

Название штату дала река Висконсин.

Происхождение этого топонима не совсем очевидно.

Видимо, он представляет собой офранцуженное слово

языка индейцев племени оджибва и может быть

переведен как «место бобра» или же как «собрание



вод». Тем не менее река Висконсин не принадлежит к

категории крупных рек, и единственной судоходной

рекой штата является Миссисипи. В то же время выход

к Великим озерам дает штату доступ к Атлантическому

океану через реку Святого Лаврентия. Большинство рек

штата, в том числе Висконсин и Чиппева, являются

притоками Миссисипи. Лишь несколько небольших

речушек впадают в Великие озера. В штате около 9

тысяч озер, причем некоторые из них достаточно

велики. Например, площадь внутреннего озера

Уиннебэго составляет 557 квадратных километров.

В настоящее время Висконсин, несмотря на

значительное количество расположенных в нем

промышленных предприятий, специализирующихся на

обработке металлов, производящих станки и другое

промышленное оборудование, сельскохозяйственную

технику, компьютеры, автомобили и мотоциклы,

остается одним из ведущих сельскохозяйственных

штатов Америки. Однако его первыми европейскими

поселенцами были не фермеры, а горняки. Ценнейшими

полезными ископаемыми, обнаруженными на

территории Висконсина, были свинец и железная руда,

месторождения которой в настоящее время иссякли, и

теперь в штате главными минеральными ресурсами

являются свинец, гравий, известняк, песок и

добываемая в небольших количествах медь. Тем не

менее именно горнорудное прошлое штата породило

одно из популярнейших его прозвищ — «барсучий

штат», так как первые рудокопы селились в землянках

и даже в самих горных выработках, словно весьма

распространенные в США американские барсуки.

Климат штата континентальный, но сырой. Зимой

бывают долгие морозы, а лето — короткое, но довольно

жаркое, в отдельные дни столбик термометра намного

превышает 30–градусную отметку. Большая часть

Висконсина лежит в «зерновом поясе» Америки.



Характерный для этой местности пейзаж —

бесконечные гряды низких, пологих холмов, покрытых

полями сои, кукурузы, овса и кормовых культур.

Некоторые участки представляют собой луга,

используемые либо для выпаса скота, либо для

заготовки сена. Под пастбища отведено до трети всех

сельскохозяйственных угодий. Ведущую роль в

сельском хозяйстве штата играет животноводство.

Висконсин любовно называют «сырной столицей»

Америки или «молочной фермой». Штат прочно держит

первенство по поголовью молочного рогатого скота и

уступает по производству молока только Калифорнии.

Более скромную, но все же заметную роль играют

птицефермы.

Административный центр Висконсина — Мэдисон

(380 тысяч жителей), но самый большой город штата —

это Милуоки, являющийся одновременно и столицей

промышленности Висконсина. Население Милуоки с

ближайшими пригородами составляет более 1,45

миллиона человек. Население штата в целом

превышает 5 миллионов человек. Большая часть

населения, до 65 процентов, сосредоточена в городах.

Подавляющее большинство висконсинцев — белые

(свыше 90 процентов), а коренные жители, индейцы,

составляют всего 0,8 процента. Основная часть

индейцев живет в находящихся на территории штата

шести резервациях, стараясь соблюдать обычаи

предков. В июле индейцы отмечают свой национальный

праздник, который неизменно вызывает живейший

интерес всех жителей и гостей штата.

Первые европейцы появились в Висконсине в

середине XVII века. В 1634 году там побывал француз

Жан Николет, пытавшийся обнаружить водный путь из

Атлантического океана в Тихий, в 1673 году его

соотечественники Жолиет и Маркетт пересекли

территорию Висконсина, направляясь к Миссисипи.



Десятилетие спустя в Висконсине появились первые

французские фактории, основанные торговцами из

Монреаля и Квебека. Колонистам пришлось встретиться

с яростным противодействием индейцев, не желавших

допускать чужаков в свои охотничьи угодья. После

англо–французского колониального конфликта

территория Висконсина перешла к Британии, однако по

Парижскому договору 1783 года, завершившему Войну

за независимость США, весь восточный берег Миссисипи

отошел к молодой республике. Между тем на этих

землях продолжали хозяйничать англичане, скупавшие

мех у местных жителей. Еще в 1800 году Висконсин был

настоящим медвежьим углом, где проживало всего 200

европейских поселенцев, в подавляющем большинстве

— французов.

Ведя торговлю с индейцами, британцы подстрекали

их к борьбе против экспансии США в западном

направлении. Вождь племени шауни Текумзе (ок. 1765–

1813) возглавил борьбу индейцев с американскими

поселенцами, пытавшимися проникнуть на запад. Он

говорил, что отдельные племена не вправе продавать

землю белым пришельцам, так как земля эта

принадлежит всем индейцам. Текумзе был опасным

противником, и его удалось разгромить только в 1811

году. Однако висконсинские индейцы по–прежнему

сохраняли враждебность по отношению к американцам

и в войне 1812–1815 годов действовали на стороне

Британии. Лишь победа США в этой войне окончательно

положила конец влиянию англичан в Висконсине.

В 1820–е годы численность населения штата стала

стремительно увеличиваться, так как началась добыча

свинца: ежегодно из разных уголков Америки в

Висконсин переселялось по нескольку тысяч человек. К

середине века здесь производилась практически

половина всего добываемого в США свинца.

Одновременно начали развиваться и фермерские



хозяйства. Белые безжалостно изгоняли индейцев,

вынуждая их покидать привычные места. Когда в 1832

году индейцы племени сэк отказались переселяться в

резервацию, белые бессовестно убили посланного к ним

для переговоров индейского вождя Черного Ястреба,

что послужило поводом для локальной индейской

войны. В ходе боевых действий немногочисленные

индейские воины были истреблены, а остальные члены

племени покорились судьбе. С победой над индейцами

приток поселенцев возрос еще больше, и в 1838 году

Висконсин стал полноправным штатом США.

В середине XIX века в Висконсин переселялись

шахтеры из разных европейских стран —

Великобритании, Швейцарии, Германии, Норвегии.

Однако с началом калифорнийской «золотой

лихорадки» чуть ли не половина висконсинских

горняков отправилась на запад в поисках своего

счастья, а большая часть оставшегося населения

предпочла заниматься сельским хозяйством.

Северо–западный центр 

Все штаты этой группы, за исключением Северной

Дакоты и Южной Дакоты, входят наряду со штатами

Северо–Восточного центра в состав региона Средний

Запад.

Штат Миннесота 

Штат Миннесота расположен почти в

географическом центре Североамериканского

материка. На севере он граничит с канадскими

провинциями Манитоба и Онтарио, на его восточных

рубежах расположены Верхнее озеро и штат Висконсин,

с юга находится Айова, а западнее — Южная Дакота и



Северная Дакота. До приобретения Аляски Миннесота

была одной из самых северных территорий США, отсюда

и ее прозвище — «штат северной звезды». По крайней

мере, слова «северная звезда» написаны по–французски

на ее печати. Подобно Мичигану, Миннесота также

представляет собой настоящий озерный край, и

американцы явно скромничают, называя штат «землей

десяти тысяч озер», — на самом деле их в полтора раза

больше.

Территория штата равна 218 тысячам квадратных

километров, на ней проживает более 4,7 миллиона

человек. Штат как бы вытянулся вдоль красавицы реки

Миссисипи и делится ею на восточную и западную

части.

Миннесота — индейское слово, которое на языке

коренных обитателей этих мест индейцев–сиу означает

«облачная вода». Так называлась одна из главных рек

на территории нынешнего штата, а затем название

перешло и к самому штату. Индейское слово «минне» —

«вода» — встречается и в других топонимах штата. Его

самый большой город называется Миннеаполис, т.  е.

«город воды», по которому протекает речушка

Миннегага — «веселая, смеющаяся вода» — с

живописным водопадом. Этим поэтичным именем

назвал жену героя поэмы «Песнь о Гайавате» великий

американский поэт Генри Лонгфелло.

На северо–востоке штата находится гористая

местность, резко обрывающаяся к берегам Верхнего

озера. Скалистые горы, обрамляющие его берега,

напоминают зубцы пилы, что отражается в их названии:

Sawtooth mountains — «горы, зазубренные, как лезвие

пилы». Самая высокая точка штата, гора Игл,

поднимается на высоту 701 метр, а основная

территория Миннесоты расположена на Центральной

равнине.



Первые европейцы побывали в этих краях в конце

XVII века — первопроходцем этих земель считается

французский миссионер Луи Хеннепен, который дошел

до водопада Сент–Энтони на реке Миссисипи.

Британская империя стала владелицей восточного

берега Миссисипи, в том числе и восточной части

Миннесоты. После победы колонистов в Войне за

независимость эта область отошла к США, а в 1803 году

благодаря покупке Луизианы США стали владельцами и

территорий к западу от Миссисипи.

В эпоху французского владычества Миннесота

привлекала охотников на пушного зверя, а сельское

хозяйство начало развиваться в штате только с

середины XIX века. В 1820 году на месте впадения реки

Миннесоты в Миссисипи был построен форт Снеллинг,

призванный защищать переселяющихся на запад

пионеров. Населенные пункты штата росли как грибы. В

1856 году на западном берегу Миссисипи был основан

поселок Миннеаполис, который уже в 1867 году стал

считаться городом. А еще пять лет спустя Миннеаполис

слился со своим соседом Сент–Энтони, который был

основан в 1856 году на восточном берегу Миссисипи.

Миннеаполис и административный центр штата Сент–

Пол со временем почти слились, и их называют

«городами–близнецами». В них проживает более 2

миллионов человек, т.  е. почти половина всех

миннесотцев. Остальные населенные пункты

Миннесоты значительно меньше. Достаточно отметить,

что в третьем по величине городе Блумингтоне,

фактически являющемся пригородом Миннеаполиса,

проживает всего 90 тысяч человек.

Миннеаполис и Сент–Пол доминируют в

экономической и культурной жизни штата. Жители

столичного Сент–Пола поглядывают на граждан

Миннеаполиса несколько свысока, однако жизнь кипит

более бурно именно в Миннеаполисе, одном из



крупнейших северных городов Среднего Запада. У

Миннеаполиса действительно есть свое

запоминающееся лицо. С севера на юго–восток город

пересекает Миссисипи, и центральная часть города

находится на ее западном берегу как раз у водопада

Сент–Энтони, где перепад высот составляет около 20

метров. Набережные Миссисипи, окрестности

Миннегаги и берега более двух десятков

расположенных в городской черте озер превращены в

ухоженные зеленые зоны. Главной улицей города

является Николлет–авеню. Часть ее, так называемая

Николлет–молл, превращена в гигантский торговый

центр, здания которого соединены воздушными

переходами — «скайвеями», эдакими мостами,

заключенными в стеклянные футляры для защиты

пешеходов от капризов погоды. Однако Николлет–молл

уступает по масштабам торговому центру соседнего

Блумингтона — «Молл оф Америка», который является

крупнейшим центром розничной торговли и

развлечений не только в штате, но и во всей стране.

Сельское хозяйство традиционно играет ключевую

роль в экономике Миннесоты. На северо–востоке штата,

где еще остались хвойные леса, оно ведется в

ограниченных масштабах. Западнее Миссисипи

преобладают животноводческие фермы, а центральные

и южные области штата специализируются на

выращивании сои, подсолнечника, кукурузы,

картофеля, сахарной свеклы, льна и других культур. В

XIX веке Миннесота была одним из главных

американских поставщиков пшеницы, и, хотя в

настоящее время отведенные под нее поля заметно

сократились, штат по–прежнему находится в десятке

главных житниц страны — ведь юг Миннесоты входит в

«зерновой пояс» США.

Пищевая промышленность получила развитие в

штате еще в прошлом веке. Одновременно развивалась



и лесопереработка. В XIX столетии Миннесота была

лидером по поставкам сосны. Это был период

безжалостной вырубки леса под сельскохозяйственные

угодья, когда погибла половина миннесотских лесов.

Сейчас правительство штата препятствует варварской

вырубке леса, но древесина остается ценным

природным сырьем, и в штате работают

бумагоделательные фабрики.

С 1880–х годов Миннесота лидировала среди штатов

по добыче железной руды. Однако ее запасы

постепенно истощились, и в настоящее время железо

получают из содержащей его породы таконита. Весь

технологический процесс этого производства был

разработан местными силами. Среди других полезных

ископаемых, добываемых в штате,  — гравий,

строительный камень и песок, необходимые при

строительстве домов и дорог. Миннесота не претендует

на ведущее место в промышленности США, однако в

штате представлен довольно широкий спектр

промышленных предприятий. Здесь выпускают

компьютеры, различные электронные устройства,

электротехническое оборудование, изделия из металла,

резины и пластмассы и т. д.

Экономическому процветанию Миннесоты

способствует развитая система автомобильных и

железных дорог, судоходство на Миссисипи, а также

выход к океану, который штат имеет через цепочку

Великих озер и реку Святого Лаврентия.

Штат Айова 

На севере Айова граничит с Миннесотой, ее южным

соседом является Миссури, восточнее расположены

Висконсин и Иллинойс, а западнее — Южная Дакота и

Небраска. Территория Айовы составляет около 145



тысяч квадратных километров, а население — порядка

3 миллионов человек.

Первые европейцы — французские землепроходцы

Жолиет и Маркетт — ступили на землю Айовы в 1673

году, формально закрепив ее за французской короной,

но в разгар англо–французского колониального

конфликта Франция передала эту свою территорию

Испании. Айова никогда не принадлежала британцам, а

сразу досталась США в 1803 году при покупке

Луизианы.

Колонизация Айовы началась только в XIX веке и

сопровождалась ожесточенными войнами с индейцами.

Однако к 1851 году белым удалось вытеснить коренных

обитателей континента из их охотничьих угодий, и

вскоре бескрайние просторы прерий превратились в

окультуренные поля. Штат почти безлесный, лишь 5

процентов его территории покрывают деревья, в

основном насаженные во второй половине XX столетия.

В штате много рек. Его главной водной артерией

является Миссисипи, в которую впадают все основные

реки штата, и лишь небольшое число речек на западе

являются притоками Миссури, Название штату дала

одноименная река — самая крупная из рек, целиком

находящихся на территории Айовы. Протяженность ее

— 530 километров. В свою очередь, слово «айова» в

переводе с индейского означает «красивая земля».

Особенно красивыми пейзажи нынешней Айовы назвать

трудно — глаз утомляет однообразие бескрайних полей.

Возможно, первозданная красота прерий была более

впечатляющей. Однако земля Айовы очень плодородна,

а обилие рек и речушек способствует успехам сельского

хозяйства. Считается, что почвы Айовы уступают по

плодородности только землям Калифорнии и Техаса. На

территории штата находится также около сотни озер,

которые носят поэтичные названия, например

Серебряное озеро или Западное Лебединое.



Климат штата континентальный, однако отличается

неустойчивостью погодных условий, в основном из–за

сильных ветров. Сельскохозяйственная страда длится с

середины апреля по середину октября.

Первые белые поселенцы в Айове занимались

охотой на пушного зверя, однако по мере вырубки лесов

главным занятием поселенцев стало сельское

хозяйство. От него до сих пор зависит экономика штата.

Еще в середине XIX века жители Айовы выращивали

зерно и овощи, в основном для собственных нужд, но

после Гражданской войны в Айове появились железные

дороги, что позволило местным производителям

вывозить свою продукцию в соседние штаты и даже

продавать ее за рубеж. Рост рынка сбыта привел к

расцвету предприятий пищевой промышленности.

Айова так и осталась по преимуществу

сельскохозяйственным штатом, три четверти угодий

которого отведены под земледелие, а одна четверть —

под животноводство. Штат занимает второе место по

сбору соевых бобов и одно из первых по выращиванию

кормовой кукурузы.

Административным центром и самым крупным

населенным пунктом штата является город Де–Мойн,

где работает небольшое количество мелких

промышленных предприятий — консервные комбинаты,

фабрики, выпускающие стиральные машины, авторучки,

офисную мебель. Правда, вклад таких предприятий в

экономику штата незначителен.

Трудовая деятельность жителей штата накладывает

отпечаток на характер местных праздников. В Айове

регулярно проводятся всевозможные

сельскохозяйственные выставки, среди которых самой

известной является выставка сельскохозяйственных

животных, традиционно открывающаяся в октябре в

городке Ватерлоо. Другое крупное событие года —

проводимое в сентябре в Форт–Мэдисоне родео.



Историю американских родео невозможно представить

без имени уроженца Айовы Уильяма Фредерика Коуди

(1846–1917), больше известного как Буффало Билл.

Мальчик из бедной семьи, он едва умел читать и писать,

с раннего возраста помогая родителям зарабатывать на

жизнь. Билл Коуди воевал на Гражданской войне, а

потом промышлял поставкой мяса для строителей

железных дорог, охотясь на бизонов и снискав себе

прозвище «буффало» (т. е. «бизон»). Буффало Билл был

одним из тех, кто осваивал западные территории, ему

приходилось воевать с индейцами. Богатый жизненный

опыт и выработанная годами тренировок ловкость

подтолкнули его к созданию в 1883 году грандиозного

«Шоу Дикого Запада», участники которого

демонстрировали свое умение стрелять из ружья,

объезжать коней, а также разыгрывали целые

потешные сражения между индейцами и пионерами.

В штате нет сколько–нибудь значимых

художественных музеев, за исключением скромной

Муниципальной галереи искусств в Давенпорте, но к

своим историческим реликвиям айовцы относятся

трепетно. Одним из мемориальных мест штата является

дом–музей 31–го президента США Герберта Гувера,

который был уроженцем Айовы. Однако ценнейшим

культурным памятником на территории штата является

группа из двух сотен курганов, самым древним из

которых более двух с половиной тысяч лет, а самые

молодые были насыпаны не позже конца XII столетия.

29 из этих индейских захоронений украшены резными

изображениями.

Штат Миссури 

Миссури раскинулся между Айовой и Арканзасом.

Его западными соседями являются Небраска, Канзас и



Оклахома, восточными — Теннесси, Кентукки и

Иллинойс, отделенные от него Миссисипи. Название

штату дала другая знаменитая американская река —

Миссури, которая обозначает северо–западную границу

штата, а затем поворачивает на восток у Канзас–Сити.

Название штата и реки в переводе с языка индейцев–

алгонкинов приблизительно означает «деревня

больших каноэ».

Миссури и Миссисипи — не только величественные,

но и своенравные реки, склонные к значительным

колебаниям уровня воды. Они нередко выходят из

берегов, размывая дороги и нанося ущерб строениям,

унося с водой плодородный верхний слой почвы или,

напротив, покрывая подтопленные участки речным

песком. Последнее серьезное наводнение произошло в

штате в 1993 году, и сейчас местные власти серьезно

задумались о проблеме регулирования стока коварных

рек. Кроме того, постепенно решается проблема

загрязнения великих рек промышленными стоками.

Первые европейцы, исследователи–первопроходцы

Жолиет и Маркетт, ступили на прилегающие к

Миссисипи земли штата в 1673 году. В 1682 году Ла

Саль провозгласил земли в окрестностях Миссисипи и

Миссури собственностью французской короны, назвав

их Луизианой, а в 1700 году на месте нынешнего города

Сент–Луиса выросла первая христианская миссия.

Французский губернатор Луизианы де Кадиллак

стремился как можно больше узнать о богатстве

вверенной ему территории. В 1715 году одна из

экспедиций обнаружила на юго–востоке нынешнего

штата Миссури крупное месторождение свинца.

Потребность в этом металле привела к основанию

первого французского поселения на территории

Миссури, это был городок Сент–Женевьев. В

дальнейшем Миссури разделил судьбу большинства

французских владений в районе Миссисипи: в 1764 году



эта территория отошла к Испании как часть провинции

Верхняя Луизиана, столицей которой в 1770 году стал

город Сент–Луис.

Население Сент–Луиса, будь то французы или

испанцы, близко к сердцу приняли стремление

английских колоний к обретению независимости.

Горожане не только сочувствовали взбунтовавшимся

колониям, но и открыто помогали им в борьбе с

метрополией. В результате в 1780 году британское

командование предприняло карательный поход на

Сент–Луис, окончившийся для англичан крупной

неудачей.

В конце XVIII века население Миссури значительно

возросло за счет переселенцев из США. Испанская

администрация поощряла переселенцев, предоставляя

им не только статус жителей Испанской империи, но и

бесплатно обеспечивая земельными наделами. В 1800

году территория вновь перешла под юрисдикцию

Франции, а в 1803 году была куплена США. К этому

времени население Миссури уже превысило 10 тысяч

человек. В 1821 году Миссури стал полноправным

штатом США. В настоящее время на принадлежащей

штату территории 178,5 тысячи квадратных километров

проживает свыше 5 миллионов человек.

Административным центром штата является

Джефферсон–Сити, а наиболее крупными городами —

Канзас–Сити (около 1 миллиона жителей вместе с

пригородами) и Сент–Луис (2,5 миллиона вместе с

пригородами).

Миссури — один из ведущих сельскохозяйственных

штатов США. Несмотря на довольно тяжелые

климатические условия (летом часты грозы и сильные

ливни, в солнечные дни температура может

подниматься до +40 градусов, что особенно трудно

переносится в условиях повышенной влажности, а на

фоне умеренно прохладной погоды зимой могут



выдаться морозные дни, когда столбик термометра

опускается ниже отметки — 15 градусов), фермеры

Миссури успешно выращивают сою, кукурузу и

пшеницу. Процветают также животноводческие и

птицеводческие фермы.

До середины XX века в штате были представлены

только пищевая и горнодобывающая отрасли

промышленности. Однако во второй половине

минувшего столетия в Миссури начался

индустриальный бум, стремительно выросли

промышленные города, благодаря чему он стал одним

из наиболее промышленно развитых штатов на

территории к западу от Миссисипи. В Миссури

производят разнообразное промышленное и

транспортное оборудование (самолеты, автомобили,

железнодорожные вагоны), успешно развивается

химическая промышленность, специализирующаяся на

производстве химических удобрений и моющих средств.

Штат также занимает одно из первых мест по

производству древесного угля и заготовке древесины

некоторых ценных пород, например дуба, ореха и

красного кедра. Миссури по–прежнему остается

главным американским поставщиком свинца, находится

на втором месте по добыче известняка. В конце XIX века

на юго–западе штата, в районе города Джоплин,

началась широкомасштабная добыча цинка, которая,

однако, была свернута к концу XX столетия, так как

цинк, наряду с серебром и медью, является побочным

продуктом добычи свинца.

Главным промышленным центром Миссури является

Сент–Луис, дающий до половины промышленной

продукции штата. Этот город считается западной

границей мощного индустриального района на севере

США. Разнообразна и промышленная продукция Канзас–

Сити. Однако первое место среди производств

занимают мукомольные комбинаты. В отличие от



подавляющего большинства промышленных городов

Канзас–Сити по–настоящему красив и оригинален

благодаря украшающим его многочисленным фонтанам.

Чудесное преображение города началось в 1920–е годы.

Некоторые фонтаны имеют весьма почтенный возраст и

были вывезены из Европы, другие — сооружены на

месте. Местные жители гордятся, что по длине

городских бульваров и обсаженных деревьями

магистралей Канзас–Сити обогнал даже Париж.

Перед путешественниками всегда стоит нелегкая

задача: какой сувенир приобрести на память о

посещении того или иного места? Для гостей Миссури

проблема решается практически безальтернативно:

нужно купить одну из выпускаемых в городе Сент–

Джозефе ковбойских шляп, которые здесь именуют

«стетсонами» по имени шляпника Джона Стетсона,

переселившегося в Миссури из Нью–Джерси и

начавшего их производство. Пусть стетсонов–ские

шляпы с широкими полями и огромной тульей иронично

называют «четырехведерными» (точнее,

«десятигаллонными»), устоять перед их шармом не

удается никому.

Хорошо бы побывать и в той части штата, которую

называют «землей Тома Сойера». Всему миру известно,

что в своем лучшем романе под именем Санкт–

Петербурга Марк Твен воспел свой родной городок

Ганнибал, расположенный на берегу Миссисипи. К

главным достопримечательностям этих мест относятся

дом–музей, в котором прошло детство писателя, и

Пещера Марка Твена, живо описанная в «Приключениях

Тома Сойера».

Штаты Северная Дакота и Южная Дакота 



«Дакота» на языке индейцев племени сиу означает

«друг, союзник». Северная и Южная Дакота — сестры–

близнецы не только с общими названиями, но и с общей

историей. Они были выделены из единой западной

территории Дакота и одновременно стали 39–м и 40–м

штатами США 2 ноября 1889 года. Оба штата являются

преимущественно сельскохозяйственными.

Южная Дакота на севере граничит с Северной

Дакотой, на востоке — с Миннесотой и Айовой, на юге —

с Небраской, на западе — с Вайомингом и Монтаной.

Северная Дакота лежит на государственной границе

США с Канадой, на востоке от нее находится

Миннесота, на западе — Монтана. Штаты имеют почти

равную территорию: площадь Южной Дакоты 196 723

квадратных километра, площадь Северной — 183 100

квадратных километров. Исторически освоение

территории Дакота началось с ее южной части.

Административным центром Южной Дакоты

является городок Пирр, в котором живут всего 13 тысяч

жителей. Население самого большого города штата

Сиу–Фоллз едва превышает 100 тысяч человек. Второй

по величине населенный пункт, Рэпид–Сити,

насчитывает 55 тысяч жителей. Южная Дакота

находится на 45–м месте в США по населенности: на ее

территории проживает всего около 740 тысяч человек.

При этом Южная Дакота является одним из наименее

урбанизированных штатов: в ней доли сельского и

городского населения примерно равны. Подавляющее

большинство жителей сосредоточено в северо–

восточных областях штата. 92 процента населения

составляют белые, но относительно велико и число

местных индейцев (в основном потомков племени сиу)

— 7,3 процента.

Главной рекой обеих Дакот является Миссури.

Протекая по Южной Дакоте, она делит ее на две части.

К востоку от Миссури находится главный



сельскохозяйственный район штата. По течению реки

устроены водохранилища, которые не только снабжают

населенные пункты и дают воду для орошения полей,

но и позволяют бороться с паводками на Миссури.

Западнее Миссури начинается горное плато. В юго–

западной части штата высятся Черные горы, склоны

которых покрыты лесами. В других районах штата лесов

практически нет. Климат Южной Дакоты — резко

континентальный, причем в области Черных гор погода

более холодная и сырая. Фермеры штата выращивают

сорго, кукурузу, подсолнечник, овес и пшеницу, но в

основном занимаются разведением крупного рогатого

скота. Земли Дакоты самой природой предназначены

для выпаса животных — когда–то здесь ходили

огромные стада бизонов, за которыми в поисках добычи

мигрировали индейские племена. Развитое сельское

хозяйство привело к появлению местной пищевой и

легкой промышленности, в основном это мукомольные

заводы и фабрики, выпускающие молочные и мясные

продукты, консервы. В то же время Южная Дакота

является лидером в производстве компьютеров,

медицинской техники и в золотодобыче, хотя ее

горнодобывающие предприятия невелики.

В последние десятилетия в штате интенсивно

развивается туризм и игорный бизнес. Главной

достопримечательностью остаются Черные горы с их

живописными нагромождениями причудливо

выветренных скал. В Черных горах находятся Пещера

драгоценностей, стены которой выстланы искрящимися

кристаллами известкового шпата, и Пещера ветра, где

ветер и вода тысячелетиями вытачивали причудливые

статуи. На гранитных скалах горы Рашмор высечены

гигантские портреты четырех американских

президентов — Джорджа Вашингтона, Томаса

Дясефферсона, Авраама Линкольна и Теодора

Рузвельта. Автором проекта и руководителем работ на



горе Рашмор был американский скульптор Гатзон

Борглум, создававший этот необычный мемориал в

1927–1941 годах. После смерти отца работы возглавил

Линкольн Борглум.

Северная Дакота также является преимущественно

сельскохозяйственным штатом. По урожаям пшеницы

ее опережает только Техас. В штате также выращивают

овес, кукурузу, сою, разводят скот мясных и молочных

пород. Основной зоной сельского хозяйства является

восток штата, лежащий на Центральной равнине, В то

же время Северная Дакота лидирует по добыче угля–

лигнита, с 1929 года в штате добывают природный газ,

а в 1951 году началась и нефтедобыча, по которой штат

занимает 9–е место в США. На юго–западе штата в

небольших количествах добывают урановую руду. Все

основные месторождения полезных ископаемых

находятся в западной, гористой части штата.

Население Северной Дакоты еще меньше, чем

Южной: менее 650 тысяч человек. При этом 53 процента

жителей живет в сельской местности. Значительную

часть белого населения составляют американцы

русского, немецкого, скандинавского и канадского

происхождения. Крайне мало чернокожих и

американцев азиатского происхождения: их общая

численность едва превышает 1 процент населения

штата. Столицей Северной Дакоты является город

Бисмарк, население которого вместе с пригородной

зоной составляет 86 тысяч человек. Город стремительно

растет: за вторую половину XX века его население

удвоилось. Наиболее густо населены окрестности

Фарго, где сосредоточено до трети населения штата. В

последнее время в Северной Дакоте развивается

туризм.

Для туристов, посещающих обе Дакоты, неизменный

интерес представляет собой все, что связано с жизнью



индейцев и историей роста США в западном

направлении.

Первым европейцем, побывавшим в Северной

Дакоте, вероятно, был французский торговец пушниной

Пьер ла Верендри — следы его экспедиции конца 1730–

х годов были обнаружены в 1913 году.

Первопроходцами Южной Дакоты были испанцы,

появившиеся на ее землях в 1740–е годы, однако права

на эту территорию предъявили французы. Лишь в 1762

году Франция была вынуждена уступить эту

территорию, как и всю Луизиану, Испании. Очевидно,

первым европейским постоянным жителем территории

Дакота в 1780–е годы стал французский мехоторговец

Пьер Дорион, который осел здесь, женившись на

индианке яз племени сиу. В дальнейшем земли обеих

Дакот разделили участь всей Луизианы, в 1803 году

оказавшись наконец собственностью США.

Индейцы–сиу, господствовавшие на территории

Дакота, были дружественны европейским поселенцам

во всем, что касалось борьбы с другими индейскими

племенами, но сами они не желали уступать свои

вотчины бледнолицым. Серьезная стычка белых с

индейцами произошла в 1854 году–Одержав победу,

американцы вынудили индейцев продать им свои земли

(около 4,5 миллиона гектаров) и отступить в

резервацию, площадь которой равнялась всего 174

гектарам.

Индейцы категорически не хотели пропускать

белых в западные гористые области штата, за Миссури,

куда американцев влекла надежда обнаружить золото.

Безразличные к желтому металлу, индейцы опасались,

что белые потревожат стада бизонов, пасущихся в этих

краях. На борьбу с индейцами в 1874 году была

отправлена армия генерала Джорджа Армстронга

Кастера (1839–1876). Именно его люди обнаружили в

Дакоте золото. После этого поток переселенцев



невозможно было остановить, хотя индейцы

продолжали представлять для них серьезную угрозу. В

1876 году сиу под командованием вождей Сидящего

Быка и Бешеного Коня полностью разгромили

кавалерию Кастера у реки Литтл–Бигхорн. В сражении

погибли все американцы, включая их командира, более

250 человек.

Тем не менее к середине 1870–х годов в Черных

горах обосновалось около 25 тысяч белых. Благодаря

строительству железных дорог к 1880 году в Южной

Дакоте уже было около 82 тысяч поселенцев, а 1890

году их число возросло до 348 600 человек. Под

натиском американцев Сидящий Бык был вынужден

бежать в Канаду, но в 1883 году вернулся к своему

племени, которое жило в резервации. Опасаясь, что

старый вождь вновь будет подстрекать сиу на борьбу с

пришельцами, местные власти приказали арестовать

Сидящего Быка вместе с его наиболее влиятельными

сторонниками. Все они были убиты 15 декабря 1890

года. Расстрел Сидящего Быка вызвал сильные

индейские волнения. Однако армия, имея многократный

численный перевес, в генеральном сражении при речке

Вундед–Ни уничтожила около 370 воинов сиу, после

чего прочие вынуждены были вернуться в резервацию и

покориться своей судьбе. Тем не менее, сражаясь за

свои права, индейцы племени сиу сумели добиться

большего, чем представители других индейских

племен.

Штат Небраска 

Штат Небраска практически одинаково удален от

Атлантического и Тихого океанов. На севере он

граничит с Южной Дакотой, на западе — с Вайомингом

и Колорадо, на юге — с Канзасом, а на востоке от него,



за рекой Миссури, раскинулись Айова и Миссури.

Название штата на языке индейцев–ото означает

«ровная вода» — так коренные жители называли

главную реку штата Платт, пересекающую его с запада

на восток и образованную слиянием вод Северного и

Южного Платтов, берущих начало в Скалистых горах.

Другие крупные реки штата — Ниобара на севере и

Рипабликэн на юге — текут почти параллельно Платту.

Территория штата составляет свыше 198 тысяч

квадратных километров, в нем проживает около 1,7

миллиона человек. Административным центром

Небраски является город Линкольн, однако он уступает

по величине крупнейшему населенному пункту штата

Омахе.

Восточную часть штата покрывают гряды холмов, на

западе Небраски раскинулись безлесные равнины.

Основные населенные пункты находятся в восточной

части, а в западной — лишь мелкие городки и

деревеньки. До сих пор сохраняется ощущение, что в

Небраске происходит встреча более цивилизованного

Востока и все еще диковатого Запада. 94 процента

населения составляют белые. Немногим более трети

жителей штата живут в сельской местности —

показатель для США необычный.

Первые европейцы пришли в Небраску в далеком

1541 году — испанские конкистадоры надеялись найти

благословенный город золота Эльдорадо. Поскольку их

надежды не оправдались, освоением этой территории

они заниматься не стали. Первые французские

фактории появились в Небраске после 1682 года, когда

Ла Саль объявил собственностью Франции территории в

районе Миссисипи я ее притоков. В 1720–е годы

испанцы попытались вытеснить французов из Небраски,

но потерпели поражение, после которого Франция

стала монопольной хозяйкой территорий в бассейне

Миссури. Впрочем, Небраске еще было суждено



неоднократно переходить из рук в руки: в 1763 году она

вернулась к испанцам, затем, в 1800 году, вновь стала

французским владением, а в 1803 году окончательно

отошла к США. Статус штата Небраска имеет с 1867

года. Этим и объясняется название ее столицы именем

президента Линкольна.

Небраска — штат по преимуществу

сельскохозяйственный, причем ведущую роль в его

экономике играет животноводство.

Сельскохозяйственные угодья примерно поровну

поделены между земледельцами и скотоводами, но две

трети доходов фермерам приносят животноводство и

птицеводство: Небраска занимает второе место в США

по производству мяса.

В то же время в штате работает несколько

небольших промышленных предприятий. Прежде всего,

это заводики, ориентированные на переработку

сельскохозяйственной продукции и на выпуск техники

для фермерских хозяйств, в том числе оборудования

для артезианских скважин. Дело в том, что, несмотря на

наличие довольно крупных рек, подавляющее

большинство сельскохозяйственных угодий требует

искусственного орошения. При этом лишь пятая часть

орошаемых земель питается водой из водохранилищ,

поступающей на поля по искусственным каналам, а

четыре пятых добываются из подземных источников.

Климат штата выраженно континентальный, с

резкими изменениями сезонных температур. Основные

осадки выпадают в мае–июне, что благоприятно для

молодых всходов. Летом здесь жарко, выше +30

градусов, а зимой бывают настоящие морозы и

сильнейшие снежные бури. Старожилы штата еще

помнят снежный буран 1949 года, погубивший

множество животных и Повлекший за собой

человеческие жертвы. Однако стихийные бедствия не

обходят штат и летом, когда случается пылевые бури.



Штат Канзас 

Канзас находится в самом центре США. Он граничит

с Оклахомой на юге, Колорадо на западе, Миссури на

востоке и Небраской на севере. Единственной

естественной границей штата является река Миссури,

протекающая на северо–востоке. На карте Канзас

выглядит как прямоугольник, длина которого в два раза

больше ширины. Протяженность штата с востока на

запад составляет 661 километр, с севера на юг — 333

километра. Территория штата — почти 212 тысяч

квадратных километров.

Весь Канзас лежит на равнинах. На востоке штата

находятся равнины Озейч и Ледниковая, являющиеся

частью Центральных равнин. Западный Канзас

раскинулся уже на Великих равнинах. Здесь можно

увидеть удивительные геологические образования —

меловые горы Касл–Рок и горы Монумент–Рок,

очертания которых напоминают сфинксов. Около города

Джетмор находится каньон Конокрад, который

называют Большим каньоном в миниатюре. В графстве

Уоллес на западной границе находится гора Санфлауэр

(т.  е. Подсолнух)  — самая высокая вершина на

территории Канзаса (1231 метр).

Большинство рек Канзаса текут с запада на восток,

в сторону общего наклона рельефа местности. Самыми

крупными реками штата являются Арканзас с

притоками Си–моран, Вердигрис и Ниошо.

Климат в Канзасе континентальный, с жарким летом

и холодной зимой. Как и в соседних штатах, здесь

нередко случаются засухи. Другим стихийным

бедствием являются торнадо (так в США называют

смерчи), и местным жителям хорошо известно, как надо

себя вести в случае их приближения.



При упоминании штата Канзас у многих читателей,

вероятно, возникнут воспоминания о героине

«Волшебника Изумрудного города» девочке Элли (в

оригинальной книге Фрэнка Баума «Мудрец из страны

Оз» ее зовут Дороти), которая с песиком Тотошкой была

унесена ураганом из родного штата, изображенного А.

Волковым как сонная, бескрайняя равнина с полями,

засаженными пшеницей. Пшеница является

доминирующей культурой в западных регионах

Канзаса, а в восточных его округах не менее важную

роль играет выращивание кукурузы. Штат занимает

первое место по урожаям пшеницы (отсюда и его

прозвище — «хлебная корзинка страны», что–то вроде

небезызвестных «закромов родины»), кукурузы, сорго и

даоцерны. На востоке находятся и главные пастбища

штата: Канзас — один из основных американских

поставщиков мяса. В целом же около 90 процентов

земли штата отведено под нужды сельского хозяйства,

и Канзас остается крупнейшим сельскохозяйственным

штатом Америки. Промышленность в штате

представлена весьма скромно, если не считать

гигантских мясоперерабатывающих предприятий. В то

же время в Канзасе работают предприятия авиационной

и машиностроительной промышленности. Наличие

подобных предприятий создает предпосылки для роста

городов и в главной житнице Америки. В центральной

части Канзаса добывают нефть и газ. Однако лишь один

из шести работающих жителей штата занят в

промышленном производстве.

Крупнейший населенный пункт Канзаса, город

Уичито, расположен на реке Арканзас. Он основан в

1864 году и получил свое название в честь племени

местных индейцев. Канзасцы считают Уичито

авиационной столицей мира, так как в городе

выпускается больше самолетов, чем в любом другом

месте США. Юго–восточнее Уичито находится военно–



воздушная база Макконел, являющаяся частью

комплекса стратегической воздушной обороны страны,

одной из четырех баз США, где размещаются

стратегические бомбардировщики «В–1». Помимо

предприятий авиационной промышленности в Уичито

находятся заводы по производству

сельскохозяйственного оборудования, а также

оборудования для нефтедобывающей промышленности.

Здесь также есть мукомольные комбинаты и элеваторы,

нефтеперегонные заводы. В Уичито работают два

университета, имеется несколько художественных

музеев и один исторический. В городе ежегодно

проводятся национальные чемпионаты по бейсболу

среди команд любителей. Уичито производит

впечатление вполне современного типично

американского города, но стоит выехать за его

пределы, как вы попадете в царство пшеничных полей и

нефтяных вышек.

Второй по величине город штата, Канзас–Сити,

расположен у слияния реки Канзас и Миссури.

Собственно, река Миссури — это граница, разделяющая

два одноименных города, которые, находясь в разных

штатах, Канзасе и Миссури, составляют единый

промышленный и коммерческий центр и — уникальный

случай в жизни Америки — управляются комиссией,

сформированной из представителей обоих штатов.

Канзасский Канзас–Сити лежит на западном берегу

Миссури. Его жилые кварталы расположены на холмах.

Их нижние склоны и прибрежную часть города

занимают промышленные предприятия, скотобойни и

заводы по упаковке мясопродуктов. Канзас–Сити

считается крупнейшим центром производства мясных

продуктов. Здесь также производят мыло и другие

побочные продукты мясоперерабатывающей

промышленности. В городе много парков, общая

площадь которых превышает 120 гектаров. В Канзас–



Сити находится медицинский центр Канзасского

университета, а также известная школа для лиц с

ослабленным зрением.

До того как в состав США вошли Аляска и Гавайи,

географический центр страны находился в канзасском

графстве Смит. Позднее он переместился в графство

Осборн, но по–прежнему остался в Канзасе.

Примерно в сотне километров вверх по течению от

устья реки Канзас по обоим ее берегам расположена

Топика, столица штата и третий по величине

населенный пункт Канзаса. Население города

составляет около 120 тысяч человек. Топика —

современный сельскохозяйственный и промышленный

центр, расположенный в самом сердце «зернового

пояса» США. Город играет исключительно важную роль

в торговле зерном. В нем также работают предприятия

пищевой промышленности, в первую очередь молочной

и мясной.

В центре города находится Капитолий штата,

представляющий собой копию вашингтонского

Капитолия, высота которой 93 метра. Интерьеры

Капитолия расписаны канзасским художником Джоном

Стюартом Карри. Его фрески сильно напоминают

творчество наших соотечественников эпохи

социалистического реализма: Карри воспевает

повседневные заботы и труды канзасских фермеров. Их

немыслимые по размеру и весьма примитивно

выписанные фигуры должны по замыслу автора

внушать уважение к человеку, противостоящему силам

природы и создающему благосостояние нации. Еще

одной достопримечательностью Топики является

действующий в ней Фонд Меннингеров, основанный

известными психиатрами Карлом и Уиллом

Меннингерами. Фонд Меннингеров принес Топике славу

национального центра, где лечат различные

психические патологии.



В нескольких минутах езды от Топики находится

большой парк Лейк–Шони, излюбленное место отдыха

горожан. В самом городе есть чудесный розарий и

необычный зоопарк, «звезды» которого, гориллы, живут

в естественных условиях, а посетители довольствуются

пребыванием в клетках, позволяющих

беспрепятственно любоваться могучими животными, не

нарушая их покой и не подвергая риску собственную

жизнь.

На северо–востоке штата находится город Лоренс. В

1861 году он претендовал на статус столицы штата, но

был вынужден уступить первенство Топике. В Лоренсе

расположен университет штата Канзас, основанный в

1865 году. В университете представлены все основные

факультеты, среди которых наиболее солидным

является искусствоведческий факультет,

располагающий собственным неплохим

Художественным музеем. Университет известен и своим

Центром российских и восточноевропейских

исследований, проводящим серьезные изыскания в

области истории, культуры и политики стран Восточной

Европы. Есть в Лоренсе и специальный колледж для

индейцев.

Еще одним примечательным населенным пунктом

Канзаса является город Ливенворт, расположенный на

реке Миссури, в северо–восточной части штата. Его

история началась с военного форта. Теперь Форт–

Ливенворт — известная академия, готовящая офицеров

для генерального штаба американской армии.

Своим названием штат обязан одному из индейских

племен, проживавших на этой территории до ее

заселения пионерами. Слово «канса» в переводе с

языка индейцев–сиу означает «люди ветра».

Первые достоверные сведения о Канзасе относятся

к 1541 году, когда отряд Франсиско Коронадо впервые

ступил в поисках золота на его землю. В XVII столетии



территорию Канзаса обследовал Рене де Ла Саль,

благодаря которому она оказалась включена в границы

французской Луизианы. И все же канзасские просторы

оставались белым пятном для европейцев вплоть до

1803 года, когда США получили юго–западную часть

Канзаса в результате покупки Луизианы. Остальная

часть штата была приобретена у Техаса в 1850 году.

В течение первой половины XIX века главными

поселениями в «стране индейцев», как тогда именовали

Канзас, были военные форты, построенные для

поддержания мира на фронтире. В 1827 году был

построен форт Ливенворт, в 1842–м — форт Скот, в

1853–м — форт Рили. К 1850 году белое население

штата насчитывало около 1500 гражданских лиц, в

основном миссионеров и членов их семей, а также

армейский персонал. Кроме того, в штате проживало до

34 тысяч индейцев. В 1854 году Конгресс США принял

решение о создании двух новых территорий западнее

нынешних штатов Миссури, Небраски и Канзаса.

Принятие закона о новых территориях — Канзасе и

Небраске — способствовало интенсивному заселению

этих областей американцами с востока США и новыми

иммигрантами.

Но этот же закон привел в действие силы, которые,

в свою очередь, спровоцировали конфликт по вопросу о

рабовладении и, в конечном итоге, Гражданскую войну

в США. Этот закон предоставлял населению территорий

Канзаса и Небраски право самостоятельно решить,

принять там рабовладение или же отказаться от него.

Первые выборы на новых территориях были проведены

переселенцами с юга в 1855 году с многочисленными

нарушениями, в результате чего был избран

губернатор–южанин. Демократы–северяне отказались

признать результаты выборов и провели собственные, в

которых, разумеется, отказались участвовать южане. В

итоге на одной территории были созданы два



правительства, что привело к усилению противостояния

групп населения, постоянным угрозам и насилию с

обеих сторон. Так, однажды сторонники рабовладения

атаковали и разграбили город Лоренс, а в мае 1856 года

аболиционисты под руководством Джона Брауна

провели ответную карательную акцию, известную как

«резня в поселке Потавотоми», унесшую много жизней.

Даже после окончания Гражданской войны не остывшие

от вида крови солдаты и мародеры продолжали

терроризировать местные городки Додж–Сити, Абелин

и Уичито. Эта среда породила таких народных героев и

робингудов Дикого Запада, как бесстрашные Уайет Эрб

и Дикий Билл Хикок, фигуры явно неоднозначные, но

ставшие героями легенд, представлявших их как явных

сторонников порядка и справедливости. В те времена в

Канзасе орудовал и небезызвестный преступник

Малыш: Билли, успевший к 22 годам лишить жизни 21

человека, пока сам не был застрелен шерифом. Малыш

Билли был увековечен в легендах, ему посвящено

множество книг и кинофильмов и даже одноименный

балет американского композитора Аарона Копланда. Не

в эти ли времена зародилась хорошо известная по

американскому кино традиция делать романтическим

героем личность, стоящую вне закона? Другой

небезынтересной личностью этого периода была Кэрри

Нейшен, ратовавшая за запрещение торговли

спиртными напитками. Ее протест выражался в том, что

она приходила в салуны, где в обход закона продавали

спиртное, и топором крушила стойки баров и бутылки с

ненавистным ей зельем.

Южан, сторонников рабовладения, поддерживал

президент Пирс, который в конце концов направил в

Канзас Федеральные войска, чтобы прекратить насилие

и кровопролитие. Результаты повторных выборов,

проведенных вновь с серьезными нарушениями и

подлогами, не были Признаны Конгрессом, в результате



чего Канзас так и остался территорией. Лишь некоторое

время спустя противникам рабовладения удалось

набрать достаточно сил, чтобы вынудить южан

отказаться от попыток сделать Канзас

рабовладельческим штатом. Канзас принял

собственную конституцию и 29 января 1861 года стал

34–м штатом США.

В 1867 году в канзасский городок Абелин из Техаса

начали перегонять первые партии крупного рогатого

скота — это событие положило начало эре местных

ковбоев и во многом определило будущее штата и его

роль в экономике страны. Животноводческий бум в

Канзасе продолжался до 1886 года, когда на штат

обрушилась невиданная снежная буря, нанесшая

огромный урон сельскому хозяйству.

Важную роль в экономике штата играло и

выращивание пшеницы. В конце 1870–х годов в Канзас

переселились русские меннониты, которые по

религиозным соображениям отказывались служить в

армии. Русские эмигранты привезли с собой и начали

выращивать новый твердый сорт пшеницы. Ее первый

урожай в Канзасе был собран в 1874 году в

окрестностях Хилсборо — так была заложена основа

современного богатства штата.

До того как белые поселенцы начали осваивать

территорию Канзаса, он представлял собой обширную

безлюдную равнину, по которой бродили стада бизонов.

Немногочисленные индейские племена канса, осадж,

пони и уичито, коренное население штата, вели кочевой

образ жизни, перемещаясь по равнине за стадами

бизонов. Большинство этих животных к концу XIX века

были истреблены. Их мясо служило основой питания

строителей трансконтинентальной железной дороги,

однако истребление бизонов, к несчастью, быстро

превратилось в своего рода спортивную забаву. На

совести одного только небезызвестного Буффало



Билла, по его собственным словам, числилось 4280

убитых животных — он уничтожил их на протяжении

всего семнадцати месяцев. Гибель бизонов

автоматически означала гибель местных индейцев,

которые страдали и от наступления белых пришельцев.

К 1880 году коренные обитатели Канзаса были, по

существу, вытеснены на территорию Оклахомы.

После Гражданской войны в Канзасе наблюдался

значительный рост населения, которое к настоящему

времени составляет около 2,5 миллиона человек. При

этом среди жителей штата очень невелика доля

иммигрантов, не превышающая двух процентов. Это

главным образом выходцы из Германии. Негритянское

население составляет приблизительно 5 процентов

канзасцев.

Как и во всех других штатах, в Канзасе есть свои

знаменитости. Жители штата гордятся тем, что в

городке Абелине прошло детство Дуайта Эйзенхауэра,

отличившегося во время Второй мировой войны и в 1952

году ставшего 34–м президентом США. Сейчас в

Абелине находится музей Эйзенхауэра. В разные годы

на президентское кресло претендовали уроженцы

штата Эрл Браудэр (кандидат от коммунистической

партии в 1936 и 1940 годах) и сенатор от Канзаса

Роберт Доул, проигравший выборы в 1976 году

Джеральду Форду. Своеобразный реванш Доул взял

позднее, когда его супруга стала министром труда при

президенте Джордже Буше (старшем) и министром

транспорта в правительстве Рональда Рейгана. Очень

популярной личностью среди канзасцев является Хетти

Макдэниэл, первая чернокожая певица и актриса,

удостоенная премии американской киноакадемии за

роль Мамушки в фильме «Унесенные ветром».

Гордостью Канзаса можно назвать и Эрла Сазерленда,

ученого–биохимика, удостоенного Нобелевской премии



за исследование функции гормонов в организме

человека.

Южно–атлантические штаты 

Штат Делавэр 

Штат Делавэр, один из старейших штатов США и

первый из ратифицировавших Конституцию ОПТА 7

декабря 1787 года, расположен на северо–востоке

полуострова Дельмарва, омываемого водами

Чесапикского залива Атлантического океана. Свое имя

штат получил в честь первого губернатора первой

английской колонии Виргинии Томаса Уэста, барона де

Ла Вэра. В 1610 году мореплаватель сэр Сэмюэл Арголл

назвал Делавэром нынешний мыс Хенлопен, а затем

название распространилось и на территорию штата, и

на его главную реку. Более того, местное индейское

племя ленни–ленапе было переименовано европейцами

в делавэров.

Крохотная сухопутная граница на севере отделяет

Делавэр от Нью–Джерси и Пенсильвании. На западе и

юге штат граничит с Мэрилендом. Будучи штатом

южной группы, Делавэр своими топонимами скорее

напоминает Северо–Атлантические штаты. Три

графства носят типично английские названия: Нью–

Касл, Сассекс и Кент, причем в последнем, как и в

Великобритании, находится город Довер (т.  е. Дувр),

являющийся административным центром Делавэра.

Основная часть территории штата лежит на

Приатлантической низменности, и лишь на северной

границе, на подступах к предгорьям Аппалачских гор,

рельеф местности поднимается. Климат штата —

морской, с мягкой зимой и жарким, душным из–за

большой влажности воздуха летом.



Площадь штата всего 5133 квадратных километра, и

по размерам Делавэр превосходит лишь самый

маленький штат США Род–Айленд. Длина штата с

севера на юг не превышает 154 километров, а ширина

занимаемого им полуострова — от 14 до 56 километров.

Население Делавэра составляет около 730 тысяч

человек, две трети из них сосредоточено в

окрестностях Уилмингтона, единственного крупного

города штата. Тем не менее Делавэр называют

«алмазным штатом» — не потому, что в нем добывают

эти драгоценные камни, он вообще крайне беден

минеральными ресурсами, а потому, что каждый народ

понимает: мал золотник, да дорог.

80 процентов населения составляют белые, однако в

этническом отношении население штата очень пестрое–

Здесь живут американцы — потомки выходцев из

Швеции, Финляндии, Голландии, которые поселились на

территории Делавэра в XVII столетии, а также

переселенцев из всех частей Соединенного

Королевства, обосновавшихся на этой земле в конце

XVII века. В годы Великой французской революции в

Делавэр прибыло множество французских иммигрантов,

в XIX веке сюда потянулись немцы, поляки, итальянцы,

украинцы. Живущие в штате негры являются

преимущественно потомками африканских рабов,

завезенных в Делавэр в XVII–XVIII веках.

Хотя первыми в районе Делавэра появились

англичане, с 1624 года колонизацию этой территории

начали голландцы и шведы. Однако с захватом Новой

Голландии англичанами в 1664 году Делавэр стал

собственностью герцога Йоркского, будущего

английского короля Якова II, войдя в состав английской

колонии Нью–Йорк. В начале 1680–х годов земля штата

стала яблоком раздора между Пенсильванией и

Мэрилендом. Уильям Пенн просил английского короля

предоставить его колонии непосредственный выход к



морю за счет территории Делавэра, и эта же земля

требовалась лорду Балтимору. Спор решился в суде в

пользу Пенна, но дискуссии продолжались вплоть до

начала 1770–х годов. По решению суда в 1682 году

Делавэр стал частью Пенсильвании. Хотя эта

территория и была представлена в пенсильванской

ассамблее равным с Пенсильванией числом депутатов,

делавэрцы считали, что пенсильванская администрация

ущемляет их интересы и не оберегает должным

образом ни от нападений пиратов, ни от агентов лорда

Балтимора. Поэтому в 1704 году они созвали

собственную ассамблею, хотя формально остались

подданными губернатора Пенсильвании.

Несмотря на кажущуюся склонность к сепаратизму,

во время борьбы колоний за независимость делавэрцы

решительнее всех выступали за создание единого

американского государства и первыми ратифицировали

конституцию. До конца Гражданской войны в США штат

оставался рабовладельческим и в этом смысле —

южным, но у Делавэра уже установились тесные

экономические связи с Севером, а большинство

населения было против распространения института

рабовладения на все США. Достаточно Отметить, что из

22 тысяч негров, живших в штате к началу войны, 20

тысяч человек имели вольную. Когда в 1861 году

президент Линкольн предложил наиболее стойким

поборникам рабства отпустить рабов за денежную

Компенсацию, рабовладельцы штата ответили

категорическим отказом, но в 1868 году, после

введения поправки К конституции, отменявшей

рабство, им пришлось сделать это уже без всяких

компенсаций.

До прихода европейцев земли штата покрывали

леса, Которые сейчас почти все истреблены. Однако на

луговых пространствах Делавэра растет огромное

количество прекрасных полевых цветов и цветущих



кустарников: здесь можно встретить жимолость,

шиповник, крокусы, несколько видов азалий. Как и все

американские колонии, на заре своей юности Делавэр

был сугубо сельскохозяйственным штатом. И сейчас в

Сассексе и Кенте процветают птицеводческие фермы,

делающие штат одним из лидеров по производству

птичьего мяса, в северных областях разводят крупный

рогатый скот, и местные коровы снабжают молоком не

только жителей штата, но и население Филадельфии и

других крупных городов на востоке страны.

Повсеместно фермеры выращивают кукурузу, сою,

фрукты. Очевидно, не случайно цветок персика стал

эмблемой штата.

В конце XVIII века на берегу небольшой речки

Брендивин в окрестностях Уилмингтона была построена

ткацкая фабрика Джейкоба Брума, а вскоре неподалеку

вырос пороховой завод французского иммигранта

Элетера Ирене Дюпона (1771–1834), основателя

крупнейшего американского химического концерна

«Дюпон де Немур и K°». С тех пор Уилмингтон

превратился в столицу химической промышленности

США. Благодаря льготному налогообложению в штате

обосновались и штаб–квартиры других американских

компаний.

Штат Мэриленд 

Штат Мэриленд граничит на севере с

Пенсильванией, восточнее его находится Делавэр и

Атлантический океан, на юге и юго–западе от него

лежит Виргиния, а северная часть западной границы

отделяет его от Западной Виргинии. Одна из старейших

британских колоний, основанный в 1634 году Мэриленд

стал 7–м штатом США 28 апреля 1788 года. С историей

этой колонии и происхождением ее названия вы уже



познакомились в главе «Английские переселенцы в

Америке». Самым драматическим периодом новейшей

истории штата была Гражданская война. Мэриленд был

рабовладельческим штатом, и к началу 1860–х годов

белые владели в нем 14 тысячами негров.

Рабовладельцы штата поддерживали позицию южных

штатов, многие были за присоединение Мэриленда к

Конфедерации, но гораздо большее число людей

выступало против применения силы по отношению к

рабовладельческим штатам. Проходящие по территории

Мэриленда войска Севера подвергались нападениям

толп местного населения. Для обуздания мэрилендцев

президент Линкольн был вынужден ввести в штате

военное правление. В мае 1861 года армия США

оккупировала Балтимор, обеспечив победу

республиканского кандидата на ближайших

губернаторских выборах. Уберечь штат от военных

действий не удалось, и на его территории разыгралось

несколько крупных сражений. При этом мэрилендцы

сражались как на стороне Севера, так и на стороне

Юга. Однако в 1864 году новое правительство штата

отменило в нем рабство. Мэриленд стал первым

штатом, сделавшим это по доброй воле.

Мэриленд лежит на восточном и западном берегах

глубоко врезающегося в материк Чесапикского залива

Атлантического океана. Восточная часть штата

находится на полуострове Делмарва, который он делит

с Делавэром. Вдоль Атлантического побережья штата

тянутся песчаные пляжи, мелкие лагуны, встречаются

солончаковые болота. Параллельно берегу тянется

цепочка небольших островков, которые Мэриленд делит

с Виргинией. Морские волны постоянно разрушают эти

островки, меняют их очертания, стирают с лица земли,

одновременно создавая новые. На таких островках

мэрилендцы построили уникальный город Оушн–Сити,



однако им приходится постоянно заботиться о том,

чтобы его не поглотила морская вода.

Большая часть штата расположена на

Приатлантической низменности, и лишь на западе

начинают подниматься холмы, переходящие в отроги

хребта Блу–Ридж Аппалачских гор. В этом регионе

находится самая высокая точка штата — вершина горы

Бэкбоун (1025 метров). Территория штата составляет 25

618 квадратных километров, но на ней проживает более

5 миллионов человек, причем более 80 процентов

населения живет в городах, более двух третей

составляют белые, на долю черных американцев

приходится около 25 процентов от общей численности

жителей штата.

Главные реки штата — Потомак и Патапско, в

эстуарии которой раскинулся крупнейший город штата

и его Духовная столица Балтимор, 14–й по величине

город США, население которого вместе с округой

превышает 2,4 миллиона человек. Основанный в 1634

году Балтимор — современный шумный город, крупный

промышленный, научно–образовательный и культурный

центр. Среди его образовательных учреждений —

Университет Джона Хопкинса, основанный в 1876 году,

входящий в двадцатку наиболее престижных вузов

страны. Этот университет славится прежде всего своим

медицинским факультетом. Балтиморский госпиталь

Джона Хопкинса считается одним из главных

медицинских исследовательских центров в США.

Вместе с выпускниками Университета Джона Хопкинса

там работают специалисты из разных стран мира.

Балтиморский симфонический оркестр — один из

лучших музыкальных коллективов Америки. В 1868 году

в городе открылась Консерватория Пибоди.

Административным центром Мэриленда является

Аннаполис. Это также один из старейших американских

городов, ставший столицей Мэриленда еще в 1694 году.



К числу главных достопримечательностей Аннаполиса

относится Военно–морская академия США.

Несмотря на близость океана, зимой в Мэриленде

бывает прохладно, а в горной местности случаются 20–

градусные морозы. Зато летом жарко, днем

температура значительно превышает 30–градусную

отметку, а воздух насыщен влагой. В то же время такой

климат благоприятен для земледелия. Сейчас

сельскохозяйственная продукция дает лишь один

процент стоимости валового продукта штата, хотя на

заре истории Мэриленда благосостояние местных

жителей целиком зависело от урожаев табака. Его по–

прежнему выращивают на юге штата, но в небольших

количествах. Современные фермеры предпочитают

заниматься скотоводством и птицеводством, на востоке

штата выращивают овощи, бахчевые культуры,

клубнику, в западных районах преобладают фруктовые

сады. Значительные доходы приносит рыбная

промышленность. Обилие сельскохозяйственной и

морской продукции вызвало рост предприятий пищевой

промышленности по всей территории штата.

Хотя до сих пор треть Мэриленда покрывают леса,

лесная промышленность в штате представлена очень

слабо. Следует также отметить, что Мэриленд не может

похвастаться разнообразием полезных ископаемых.

Здесь добывают лишь строительный камень, гравий и

песок, расходуемые на местные нужды.

С конца XIX века промышленное производство стало

приносить Мэриленду больший доход, чем сельское

хозяйство. Основные промышленные предприятия

штата сосредоточены в районе Балтимора, Кембриджа,

Солсбери и Камберленда. В штате действуют

металлургические и металлообрабатывающие заводы,

но они работают на привозном первичном или

вторичном сырье. Руду сюда доставляют не только из

других штатов, но и из–за границы, например из



Канады, Венесуэлы и Боливии. Хорошо развито

судостроение, центром которого является Спэрроуз–

Пойнт. В Мэриленде строят рыболовецкие траулеры и

маломерные прогулочные суда. В штате производят

также автомобили, в частности в Хагерстоуне

выпускают тяжелые грузовики.

Штат Виргиния 

Штат Виргиния, десятый из тринадцати старейших

штатов США, является лишь частью первой британской

колонии в Северной Америке, но гордо носит ее имя.

Восток штата омывает Атлантический океан, южнее

расположены Северная Каролина и Теннесси, на юго–

западе лежит Кентукки, а с северо–запада — Западная

Виргиния, на северо–востоке — Мэриленд и округ

Колумбия. Территория штата составляет 102 558

квадратных километров, а население — свыше 6,7

миллиона человек. На долю белых приходится более 77

процентов населения, черные американцы составляют

18,8 процента виргинцев, а на долю индейцев

приходится всего 0,2 процента. Административный

центр штата — Ричмонд, в котором вместе с округой

насчитывается около 900 тысяч жителей.

Рельеф местности в штате понижается к океану. На

западе Виргинии находятся Аппалачские горы,

переходящие в холмистое плато Пидмонт, которое

довольно резко сменяется зоной Приатлантической

низменности. Реки Виргинии текут преимущественно с

запада на восток, подчиняясь естественному уклону, но

на границах плато Пидмонт и Приатлантической

низменности все они образуют эффектные пороги.

Меняются и речные берега: во внутренних областях

штата русла рек каменистые, а в нижнем течении —

проточены в глинистых или песчаных почвах. Во время



океанских приливов земли, лежащие в устьях рек,

подтопляются. В то же время некоторые участки

побережья представляют собой великолепные пляжи, и

в настоящее время штат старательно обустраивает их,

превращая в фешенебельные курорты. Так, один из

крупнейших городов штата и самых быстрорастущих

городов Вирджиния–Бич (его население превысило 400

тысяч человек, увеличившись за 1980–е годы на 50

процентов) принимает до двух миллионов отдыхающих

в год. Географической достопримечательностью штата

является практически круглое озеро Драммонд. Его

необычно правильные очертания наводят ученых на

мысль, что оно могло быть образовано при падении на

землю довольно крупного метеорита.

Климат Виргинии умеренный, влажный. Зимой

температура опускается ниже нуля только в горах,

летом жарко и влажно.

Виргиния всегда была в гуще крупнейших

политических событий в жизни Америки. Ее

уроженцами были отцы–основатели США Джордж

Вашингтон, Томас Джефферсон, 4–й президент страны

Джеймс Мэдисон (1751–1836) и 5–й президент Джеймс

Монро. Виргиния подарила Америке также 9–го

президента Уильяма Генри Харрисона (1773–1841), 10–

го президента Джона Тайлера (1790–1862), 12–го

президента Захарию Тэйлора (1784–1850) и 28–го

президента Вудро Вильсона. Виргинцы играли одну из

ключевых ролей в Войне за независимость США, они

были одними из наиболее активных членов

Конфедерации южных штатов в период Гражданской

войны, а их главный город служил столицей

конфедератов. Выйдя из США в 1861 году, Виргиния

вернулась в их состав только в 1870 году, опустошенная

войной, обескровленная. Пришедшие на смену

плантациям фермы, использующие труд наемных

работников, обрастали долгами и разорялись из–за



того, что обнищавшее население было способно

покупать их продукцию только по заниженным ценам.

Кризис сельского хозяйства в Виргинии был преодолен

только к середине XX века благодаря внедрению

сельскохозяйственной техники, применению

химических удобрений и ставке на нетрадиционные для

тех мест культуры, например пшеницу. Способствовала

оживлению экономики штата и индустриализация,

начавшаяся в конце XIX века с создания фабрик по

производству сигарет, текстильных фабрик, лесопилок

и с добычи угля.

С первых дней существования колонии ключевую

роль в ее экономике играло выращивание табака.

Виргинский табак до сих пор один из популярнейших в

мире. Его сорта разнообразны. Достаточно сказать, что

в Виргинии разводят не только курительный, но также

жевательный и нюхательный табак. И все же в наше

время фермеры отдают предпочтение сое, хорошо

восстанавливающей истощенную табаком почву,

кукурузе и арахису. В восточных областях выращивают

разнообразные овощи. Виргиния также представляет

собой один из главных яблочных садов Америки.

Близость моря позволила штату стать одним из

лидеров по добыче рыбы и устриц, развить

судостроительные и судоремонтные верфи. Одним из

главных судостроительных центров Америки является

виргинский город Нью–порт–Ньюз. Промышленность в

штате начала развиваться с конца XIX столетия, и

сейчас в нем выпускают табачные изделия и

минеральные удобрения, пищевые продукты, ткани,

швейные изделия, оборудование для горной

промышленности, автомобильное оборудование,

периферийные устройства для компьютеров и т.  д. В

начальный период колонизации почти вся Виргиния

была покрыта лесами. После Гражданской войны, когда

многие плантации оказались заброшены, они вновь



поросли лесом, создав предпосылки для развития

лесной промышленности. Виргиния является важным

производителем бумаги и целлюлозы.

Виргинцы чтят все исторические места на

территории своего штата. Особым вниманием

пользуются усадьба Джорджа Вашингтона Маунт–

Вернон и усадьба Монтиселло, принадлежавшая Томасу

Джефферсону и возведенная по его собственному

проекту. Эти здания, связанные с жизнью выдающихся

деятелей американской истории, оказали огромное

влияние на развитие американской архитектуры в XIX

столетии. Южные плантаторы при постройке своих

домов старательно копировали особенности

архитектуры Маунт–Вернона, а здание Джефферсона с

его четырехколонным портиком привило американцам

любовь к классицизму. Виргинцы гордятся и тем, что в

их штате находится второе по времени создания

американское высшее учебное заведение — Колледж

Вильгельма и Марии в Уильямсбурге.

На территории Виргинии находятся пригороды

Вашингтона Арлингтон (где расположен Пентагон) и

Александрия. Один из городов штата является тезкой

нашего Санкт–Петербурга, но, в отличие от

флоридского, в русской транскрипции именуется

Петерсбургом.

Штат Западная Виргиния 

До 1863 года Западная Виргиния была частью

Виргинии. Однако когда Виргиния вступила в

Конфедерацию южных штатов, жители Западной

Виргинии, подавляющее большинство которых были

скромными фермерами и не имели рабов,

провозгласили себя самостоятельным штатом,

вошедшим в состав США 20 июня того же года. Помимо



Виргинии Западная Виргиния граничит на западе с

Кентукки и Огайо, а на севере с Пенсильванией и

Мэрилендом. Территория штата — 62 341 квадратный

километр, а население составляет чуть более 1,8

миллиона человек. Подавляющее большинство

населения — белые, их более 96 процентов, тогда как

на долю негров приходится около 3 процентов.

Климат Западной Виргинии немного прохладнее,

чем в собственно Виргинии, так как штат полностью

находится в горной местности, за что его часто

называют горным. Его восточную часть покрывают

невысокие Аллеганские горы (высотой до 1,5

километра), а к западу местность понижается, переходя

в Аппалачское плато. Горы Западной Виргинии богаты

полезными ископаемыми. Штат занимает одно из

первых мест по добыче угля, в нем есть месторождения

нефти и газа, каменной соли и железной руды. Ценным

природным ресурсом являются леса.

Столица и крупнейший населенный пункт штата —

город Чарльстон с населением более 57 тысяч человек.

Второй по величине город, промышленный центр

Хантингдон, имеет население около 55 тысяч человек.

Остальные города значительно меньше, число их

жителей не превышает 35 тысяч. При этом наблюдается

тенденция к уменьшению населения городов и штатов в

целом, так как Западная Виргиния является одним из

самых бедных штатов США и люди стремятся искать

лучшей доли в других регионах страны. Желая

предотвратить отток населения, правительство штата

проводит усиленную индустриализацию Западной

Виргинии. Так, например, в 1996 году в городке

Буффало заработал завод по сборке двигателей для

автомобильного концерна «Тойота».

Штаты Северная Каролина и Южная Каролина 



Северная Каролина и Южная Каролина

расположены на берегах Атлантического океана и

имеют общую границу, идущую приблизительно

параллельно направлению восток–запад. Южная

Каролина граничит на западе с Джорджией, а Северная

Каролина — на западе с Теннесси и на севере — с

Виргинией.

Штаты Северная Каролина и Южная Каролина —

родные сестры, с общим ранним периодом истории.

Название «Каролина» происходит от латинизированной

формы имени английского короля Карла I. Правда,

первоначально территория обеих Каролин именовалась

Кароланой. В 1629 году Карл I подарил ее сэру Роберту

Хиту, обозначив как землю, лежащую между 31–м и 36–

м градусом северной широты между Атлантическим и

Тихим океанами. В 1663 году Карл II, сын Карла I,

передарил эту территорию восьми лордам — Крейвену,

Албемарлу, Кларендону, Коллтону, Эшли и др.,  —

которые помогли ему стать королем Англии. При этом

подаренная земля именовалась собственно Каролиной,

а границы ее расширились до 36,3 градуса северной

долготы на севере и 29–го градуса северной долготы на

юге, т.  е. она раскинулась между Виргинией и

испанской Флоридой. В настоящее время некоторые

Каролинские графства носят имена своих первых

владельцев. С 1689 года для улучшения управления

своими владениями лорды стали назначать

губернаторов. Для большей эффективности территория

была поделена на Северную и Южную Каролины, а в

1712 году Северная Каролина получила собственного

губернатора. Это окончательно разделило Каролины.

В 1729 году король Георг II выкупил каролинские

земли у семерых владельцев, и только лорд Картерет

сохранил за собой свою долю — полосу территории

Северной Каролины вдоль границы с Виргинией. Однако

в ходе американской Войны за независимость он



лишился этих земель, которые были присоединены к

Северной Каролине.

Обе Каролины входят в число тринадцати исходных

штатов США. Южная Каролина ратифицировала

Конституцию США 23 мая 1788 года, став восьмым

штатом, а Северная Каролина поставила свою подпись

только 21 ноября 1789 года, оказавшись двенадцатым

штатом США.

Площадь Северной Каролины — 136,4 тысячи

квадратных километров, а население — свыше 7,5

миллиона человек. Белые составляют три четверти

жителей штата, негры — 22 процента населения.

Большинство северокаролинцев живут в городах,

самым крупным из которых является Шарлотт (около

400 тысяч жителей). Столица штата Роли, названная в

честь инициатора колонизации Северной Америки

англичанами сэра Уолтера Роли, почти вдвое меньше, в

ней проживает только 210 тысяч человек.

Восточная половина штата лежит на заболоченной

При–атлантической низменности. К западу от центра

начинается холмистое плато Пидмонт, а западную часть

штата покрывают Аппалачские горы, точнее, их южная

часть, в которой находится самая высокая точка

Аппалачей гора Митчелл (2037 метров). Климат

Северной Каролины — влажный, субтропический, и

только в горной части зимой столбик термометра

опускается ниже нуля. Летом же в центральной части

штата и на побережье жара доходит до сорока

градусов.

Самым драматическим периодом в самостоятельной

истории Северной Каролины была Гражданская война.

Штат не хотел выходить из США, но и категорически

возражал против того, чтобы воевать с братьями из

Южной Каролины, и из–за этого все же присоединился к

Конфедерации Юга. Война тяжело отразилась на жизни

Северной Каролины: хотя главные сражения



происходили на территориях других штатов, на долю

северокаролинцев пришлось около четверти всех

потерь Конфедерации в живой силе: 40 275 ее

уроженцев погибли в боях и в лагерях для

военнопленных, а также от эпидемий, преследовавших

армию южан. В 1868 году штат вновь вошел в состав

США и начал медленно оживать после пережитого

потрясения.

До начала 1930–х годов Северная Каролина была

сельскохозяйственным штатом, главной табачной

плантацией Америки. Выращивали в штате и хлопок. В

середине XX века, правда, отводимые под него

посевные площади резко уменьшились, но сейчас

хлопководство возрождается вновь. Выращивают здесь

также такие традиционные культуры, как соя,

картофель и арахис. В последние десятилетия на

подъеме находится животноводство и особенно

птицеводство. Северная Каролина лидирует в США по

производству мяса индейки, занимает четвертое место

по производству цыплят и входит в десятку основных

производителей куриных яиц.

В штате хорошо развита лесная промышленность,

причем валка леса ведется выборочно, так, чтобы не

оставлять за собой после лесозаготовок безжизненные

пространства вырубок. Древесину обрабатывают на

передвижных лесопилках. Во влажном и жарком

климате деревья растут быстро, и лес остается одним

из главных природных ресурсов Северной Каролины.

Занимаемая лесами площадь понемногу расширяется,

так как постепенно деревья покрывают оставленные

ранее фермерами поля.

В целом штат беден полезными ископаемыми, но

все же является национальным лидером по добыче

полевого шпата и вторым по добыче фосфатов. Однако

гораздо больший доход приносит обрабатывающая

промышленность. В штате работают текстильные



предприятия (он лидирует по объему текстильной

продукции), химические заводы, изготавливается

мебель, бумага, целлюлоза и другие продукты

деревообработки, различное промышленное

оборудование. Важную роль играет табачное

производство, а также производство компьютеров и

другой электронной техники.

В Северной Каролине потребности промышленного

развития стимулируют развитие науки. Наиболее

крупные научно–исследовательские центры штата

сосредоточены в районе Роли, Дарема и Чепел–Хилла,

известном как «научно–исследовательский

треугольник».

Штат бережно относится к своему прошлому, о чем

свидетельствуют многочисленные фестивали народной

музыки (особенно в стиле «кантри») и народного танца.

В то ясе время ежегодно жители штата разыгрывают по

нескольку массовых спектаклей на темы национальной

истории. В окрестностях городка Мантео, где была

основана самая первая виргинская колония,

трагическая судьба которой до сих пор остается

загадкой, разыгрывается история первых поселенцев

«пропавшей колонии», в Чероки инсценируют

переселение индейцев из Каролины в Оклахому, в Буне

действо посвящено пионерам. Участие в таких

спектаклях не только знакомит с историей, но и

воспитывает патриотизм.

Площадь Южной Каролины — 80 600 квадратных

километров, а население — 3,6 миллиона человек.

Более половины южнокаролинцев, около 55

процентов,  — горожане. При этом численность

городского населения постоянно возрастает, в

основном за счет ближайших пригородов — Колумбии,

Чарльстона, Гринвилла и Андерсона. Столицей и самым

большим городом штата является Колумбия, в которой

насчитывается около 100 тысяч жителей. До начала



века число чернокожих жителей штата преобладало

над белыми, однако после Гражданской войны, когда

исчезли плантации, а сменившие их фермы не могли

обеспечить всех работой, многие негры переехали в

другие штаты, и сейчас в Южной Каролине белые

составляют до 70 процентов населения, в то время как

негры — около 30 процентов.

Как и в Северной Каролине, рельеф местности в

Южной Каролине поднимается в направлении с востока

на запад, но на Приатлантической низменности лежит

не половина, а примерно две трети территории штата.

Горы же занимают соответственно совсем узкую полосу.

До начала XX века Южная Каролина была чисто

сельскохозяйственным штатом. До конца XIX века на

местных плантациях возделывали преимущественно

хлопок, но затем ведущей культурой стал табак. Однако

в 1990–е годы площадь хлопковых плантаций

увеличилась на 300 процентов. Кроме того, в восточной

и центральной частях штата выращивают помидоры,

кукурузу, сою и пшеницу. По урожаям персиков Южная

Каролина уступает только Калифорнии. В западной

части штата, в предгорьях и горных областях, фермы

специализируются на животноводстве, выращивая

преимущественно мясные породы скота, и

птицеводстве.

В минувшем столетии Южная Каролина в числе

других штатов американского Юга пережила период

интенсивной индустриализации. Ведущей отраслью

промышленности штата является текстильная,

работающая преимущественно на местном сырье,

хлопке и шерсти, и по выпуску пряж, тканей и изделий

из них штат уступает только Северной Каролине и

Джорджии. Однако в штате производят также

синтетические волокна и ткани, целлюлозу и бумагу,

автомобильные шины, металлоизделия и изделия из

пластмасс, средства связи и электронные компоненты.



В Южной Каролине представлены и предприятия

горнодобывающей промышленности, однако в основном

они специализируются на строительном камне, хотя в

штате есть месторождения каолина, различных

поделочных камней и даже золота. По наличию

последнего Южная Каролина уникальна среди штатов,

расположенных восточнее Миссисипи.

Штат Джорджия 

На востоке к Атлантическому океану выходит штат

Джорджия. Его южным соседом является Флорида,

западнее лежит Алабама, севернее находятся Теннесси

и Северная Каролина, а на северо–востоке от него

раскинулась Южная Каролина. Территория штата

составляет 152 750 квадратных километров, что делает

Джорджию самым большим из штатов, лежащих

восточнее Миссисипи. Население штата превысило 6,7

миллиона человек. Столицей штата и его самым

крупным городом является Атланта, население которой

вместе с округой составляет 3,5 миллиона человек.

На севере штата высятся горы хребта Блу–Ридж,

относящегося к Аппалачским горам, однако большая

часть территории представляет собой низменность,

которая сильно заболочена в примыкающей к океану

области. Субтропический, умеренно–влажный климат

делал Джорджию весьма подходящей для

крупномасштабного ведения сельского Хозяйства. Лето

здесь жаркое, температура поднимается выше +40

градусов, зато зимы мягкие, причем снег выпадает

только в горных местностях.

Однако Джорджия, последняя по времени

основания Из тринадцати английских колоний в

Северной Америке и четвертый штат,

ратифицировавший конституцию 2 января 1788 года,



развивалась очень медленно. Первые поселенцы начали

вырубку лесов под плантации. Помимо овощей и

зерновых культур, необходимых для собственных нужд,

жители Джорджии еще в XVIII веке начали выращивать

для продажи в Старый Свет индиго, сахарный тростник,

рис и хлопок, который, как и повсеместно на Юге, с

начала XIX века стал главной сельскохозяйственной

культурой. Именно хлопок позволил Джорджии к

середине XIX века стать краем зажиточных

плантаторов, жизнь которых столь красочно была

описана Маргарет Митчелл в первых главах романа

«Унесенные ветром». Гражданскую войну Джорджия

встретила как самый богатый штат Конфедерации, но

именно ей суждено было принять на себя один из самых

тяжелых ударов. Война фактически опустошила и

обескровила штат, на смену плантациям пришли

небольшие фермерские хозяйства с использованием

наемной рабочей силы, в основном тех же негров,

только получивших свободу, сил на обработку земли не

хватало, и большая часть бывших пахотных земель

превратилась в степи или поросла лесом. В 1930–е годы

на штат обрушилась новая беда: хлопковые поля

оказались поражены долгоносиком. Большинство

фермерских хозяйств разорилось, в поисках лучшей

доли люди начали уезжать из Джорджии. Лишь начало

широкомасштабной индустриализации предотвратило

дальнейший отток населения, позволив Джорджии

прийти к концу XX века с хорошо развитой

промышленностью. После победы над долгоносиком

посевы хлопка резко сократились, и фермеры стали

отдавать предпочтение арахису, кукурузе и

животноводству, а также выращиванию фруктов.

Старейшими промышленными предприятиями

Джорджии, появившимися еще в 1830–е годы, были

хлопкопрядильные фабрики. Легкая и пищевая

промышленность и сегодня представлены в



индустриальной палитре штата, однако значительно

более высокие доходы приносят авиационные (так, в

Мариетте находятся предприятия компании «Локхид»)

и химические заводы, предприятия, выпускающие

автомобили, электротехническое оборудование,

средства связи и т.  д. Имеющиеся в Джорджии леса

обеспечили успешное развитие производства бумаги и

целлюлозы. Крайне важную роль в экономике штата

играют предприятия горнодобывающей

промышленности. Хотя штат не может похвастаться

разнообразием полезных ископаемых, он лидирует по

добыче каолина, необходимого для изготовления

фарфора, причем на долю Джорджии приходится треть

всего каолина, ежегодно добываемого в мире. Кроме

того, Джорджия лидирует в США по добыче мрамора и

занимает второе место по добыче гранита. Основными

промышленными центрами штата являются Атланта,

Колумбус и Саванна, старейший из городов Джорджии.

Одним из самых знаменитых граждан Джорджии

был уроженец Атланты Мартин Лютер Кинг (1929–1968),

баптистский священник, возглавлявший движение

негров за предоставление им гражданских прав в 1950–

1960–е годы, за ликвидацию расовой сегрегации,

доходившей до деления мест в кафе и общественном

транспорте на «только для белых» и для всех

остальных. Кинг проповедовал ненасильственные

методы борьбы. В августе 1963 года он стал

организатором массового марша на Вашингтон, где

обратился к согражданам со знаменитой речью «У меня

есть мечта». Мечта эта заключалась в том, чтобы люди

наконец осознали, что Господь сотворил всех равными:

«У меня есть мечта, что когда–нибудь на красных

холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья

бывших рабовладельцев смогут сесть вместе за

братский стол. У меня есть мечта, что четверо моих

малышей когда–нибудь станут жить в государстве, где



их будут судить не по цвету кожи, а по тому, что они

собой представляют». В марше протеста приняли

участие более 200 тысяч человек. Мировая

общественность высоко оценила заслуги Кинга,

ставшего в 1964 году лауреатом Нобелевской премии

мира. Однако расисты свели счеты с негритянским

общественным деятелем, который был убит

снайперским выстрелом в Мемфисе. Словно

предчувствуя свой конец, накануне Кинг произнес речь,

в которой сказал: «Возможно, я не достигну земли

обетованной вместе с вами, но я хочу сказать вам

сегодня вечером, что как народ мы обязательно

достигнем ее». Пророчество Кинга сбылось. Его день

рождения, 15 января, стал общенациональным

праздником. Однако наиболее торжественно его

отмечают в Джорджии, где граждане считают своим

долгом посвятить этот день труду на благо общества.

Штат Флорида 

История открытия и происхождение названия

полуострова и находящегося на нем штата Флорида

читателю уже известна. Однако штату Флорида

принадлежит не только одноименный полуостров, но и

небольшая полоска земли на материковой части

побережья Мексиканского залива. Единственная

сухопутная граница Флориды на севере отделяет ее от

Алабамы и Джорджии, восточное побережье омывает

Атлантический океан, западное — Мексиканский залив.

Восточнее Флориды лежат Багамские острова, южнее —

остров Куба. Площадь Флориды составляет 140 093

квадратных километра, а население штата — около 15

миллионов человек. При этом численность его

стремительно увеличивается: за 1980–е годы оно

выросло ровно на треть. Обладающая развитыми



промышленностью и сельским хозяйством,

привлекающая своими чудесными пляжами миллионы

туристов, Флорида последние десятилетия устойчиво

входит в четверку наиболее динамично развивающихся

штатов США.

Белые составляют около 83 процентов населения

Флориды. Примерно такая же доля жителей штата

проживает в городах. Наиболее тесно заселены

прибрежные территории штата. Демографической

спецификой Флориды является большое количество

людей пенсионного возраста: каждый пятый ее житель

перешагнул 65–летний рубеж. Это не связано с особо

долгой продолжительностью жизни во Флориде: такой

показатель достигнут главным образом потому, что в

«солнечный штат» стремятся переселиться пенсионеры

из менее благоприятных в климатическом отношении

регионов, причем не только США, но и Канады.

Столицей штата является город Таллахасси,

расположенный в материковой части Флориды,

население которого составляет 125 тысяч человек.

Самым большим городом штата является Джексонвилл

с населением около 700 тысяч человек, а в Майами с

окрестностями проживает около 2 миллионов.

Основной зоной сельского хозяйства являются

центральные области Флориды. На юге штата

находятся плантации сахарного тростника: здесь, в

субтропической зоне, никогда не бывает заморозков, к

которым так чувствительна эта теплолюбивая культура.

Когда в 1961 году после революции на Кубе, следуя

политическим мотивам, США прекратили закупать сахар

у своей островной соседки, площади, отводимые во

Флориде под сахарный тростник, резко возросли.

Теплый климат штата позволяет успешно выращивать

здесь цитрусовые — во Флориде собирают до 70

процентов цитрусовых, выращиваемых в США.

Сахарный тростник, лимоны и апельсины завезли во



Флориду испанские колонизаторы. Местные фермеры

собирают и урожаи более экзотических культур —

ананасов, манго, гуайавы, инжира. Круглый год в штате

выращивают помидоры, салат и огурцы, весной большое

количество ранних овощей вывозится в северные

штаты. В северной части штата главной

сельскохозяйственной культурой является табак. В то

же время Флорида — ведущий скотоводческий штат

восточнее Миссисипи. Местные животноводы

специализируются на мясных породах скота, однако

надаиваемого ими молока хватает для нужд жителей и

гостей штата. Свою лепту в экономику штата вносят

цветоводы.

Расположенный на берегу океана штат имеет

завидные достижения в рыбном промысле, доходы от

которого составляют в год примерно 150 миллионов

долларов. Объектами промысла являются также

устрицы и креветки.

В прошлом Флориду покрывали сосновые леса,

служившие источником древесины и смолы,

необходимой для нужд флота. Лесная промышленность

— одна из старей–ших в штате. В XIX веке леса Флориды

были основательно вырублены, но в настоящее время

две пятых штата покрыты лесом, в основном новыми

посадками.

Штат богат и полезными ископаемыми. Он держит

первенство по добыче фосфатных руд, торфа и

циркона, нужного для производства огнеупорного

кирпича. В 1970–е годы начались разработки

месторождений нефти и газа в окрестностях

Пенсаколы, однако в настоящее время они истощены.

Во второй половине XX века спектр промышленных

товаров, производимых в штате, значительно

расширился. Во Флориде выпускают

электрооборудование и разнообразные электронные

приборы, авиационное оборудование, ракетную и



космическую технику. Такие изменения произошли

потому, что в 1950–е годы на мысе Канаверал был

построен космодром, с которого проводится запуск

космических аппаратов. Находясь во Флориде, мало кто

устоит перед искушением побывать в Космическом

центре имени Кеннеди на мысе Канаверал, где

выставлены копии всех американских космических

кораблей.

Не менее уникальным просветительским центром

является первый в мире океанарий «Маринленд»

(«Страна моря»), знакомящий с обитателями океанских

глубин, от мелких рыбок до акул и китов, которые

плавают в гигантских застекленных камерах–бассейнах.

Яркая достопримечательность Флориды — открытый в

1971 году южнее Орландо парк аттракционов «Мир

Диснея», который с тех пор разросся за счет введения в

действие новых тематических зон.

Однако основное богатство Флориды — это ее

благодатный климат: здесь не бывает ни холодно, ни

жарко благодаря смягчающему дыханию океана.

Главными курортами Флориды являются Панама–Сити,

тезка нашего города Сент–Питерсберг, Палм–Бич и

Пенсакола. Обилие райских пляжей делает Флориду

крупнейшим курортом Америки. В то же время бичом

штата являются налетающие с океана торнадо —

сопровождающийся сильнейшими ливнями ураганный

ветер поднимает гигантские волны и смерчи. Это чаще

всего случается ранней осенью. Разгулы стихии нередко

приводят к человеческим жертвам и всегда приносят

большой материальный ущерб. Одно из самых сильных

стихийных бедствий произошло в штате в 1992 году,

когда во время урагана погибло более сорока человек.

Благодатная Флорида имеет сложную и бурную

историю. Открывшие Флориду в 1513 году испанцы не

торопились с колонизацией этой территории и стали

основывать там первые форты лишь после того, как в



1562 году французский капитан Жан Рибо открыл устье

реки Сент–Джонс и двумя годами позднее французы

построили на ней укрепленное поселение Форт–

Каролина. Испанцы уничтожили французский гарнизон

и сам форт и в 1565 году заложили свой первый во

Флориде населенный пункт Сент–Августин, который

является старейшим городом на Территории США.

Разделавшись с французами, испанцы столкнулись с

англичанами. В 1586 году английский пират Фрэнсис

Дрейк совершил нападение на Сент–Августин, предав

его огню. С основанием британской колонии Джорджия

между англичанами и испанцами начались пограничные

конфликты: испанцев не устраивало расширение

английских владений в южном направлении. В начале

XVIII века английские колонисты вместе с союзными

индейскими племенами не раз нападали на испанские

поселения во Флориде. В этот период испанцам начала

досаждать и Франция, контролировавшая Луизиану и

владевшая значительным отрезком побережья

Мексиканского залива. К середине века Франция и

Британия фактически делили контроль над

полуостровом Флорида. Однако к исходу англо–

французского колониального конфликта 1754–1763

годов Англия стала собственницей Флориды. Во время

Войны за независимость тринадцать взбунтовавшихся

колоний предлагали Флориде примкнуть к их союзу, но

Флорида осталась лояльной по отношению к британской

короне.

Когда в 1779 году Испания, преследуя собственные

цели, выступила в поддержку американских колоний,

первым объектом атаки испанцев стала Флорида. По

Парижскому договору 1783 года полуостров был

возвращен Испании, и испанское владычество во

Флориде длилось до 1821 года. Однако уже в 1810 году

жители западной части Флориды, среди которых было

немало переселенцев из английских колоний,



перебравшихся сюда в годы Войны за независимость,

подняли восстание против испанского владычества и

объявили себя республикой, которая затем

присоединилась к США на правах территории.

Обиженные испанцы решили отомстить США и во время

Второй войны за независимость выступили против

американцев, предоставив флоридские порты в

распоряжение британского военно–морского флота. В

1814 году генерал Эндрю Джексон выбил британцев из

Флориды, и американское правительство повело

переговоры с Испанией о продаже Флориды США.

Вскоре обострились проблемы с местными

индейцами–семинолами. Семинолы из Флориды

досаждали своими набегами жителям Джорджии, и в

1817 году американцы начали продлившуюся два года

Первую войну с семинолами, в конце которой Испания,

озабоченная положением в своих южноамериканских

колониях, где разгоралась борьба за независимость, все

же согласилась уступить Флориду Америке. С 1821 года

она стала собственностью США. Американцы решили

переселить семинолов за Миссисипи и в 1832 году

заставили их вождей заключить соответствующий

договор. Однако многие индейцы во главе с вождем

Оцеолой, воспетым в романе Майна Рида «Оцеола,

вождь семинолов», восстали против насильственного

переселения, что привело к Второй войне с семинолами

(1835–1842), в которой погибло около 1500 американцев

и еще большее количество коренных обитателей

Флориды. Главный возмутитель спокойствия, Оцеола, в

1837 году был взят в плен и умер через несколько

месяцев в тюрьме форта Мултро близ Чарлстона. В

результате войны семинолы в подавляющем

большинстве были переселены за Миссисипи. Однако

некоторым все же удалось спрятаться в лесах, и эти

остатки племени были уничтожены во время Третьей

войны с семинолами (1855–1858). Не приходится



удивляться, что в современной Флориде индейцы

составляют всего 0,3 процента населения.

После изгнания основной массы индейцев

население Флориды стало расти за счет переселенцев

из более северных штатов, и 3 марта 1845 года

Флорида стала 27–м штатом США.

В 1861 году Флорида вступила в Конфедерацию

южных штатов, выйдя из состава США. В ходе войны

десанты северян, захватив Пенсаколу, Сент–Августин и

другие прибрежные города, не сумели, однако, занять

внутренние области Флориды, и Таллахасси оказалась

единственной из столиц штатов Конфедерации

восточнее Миссисипи, которая избежала оккупации. В

1868 году Флорида вернулась в состав США, однако

расовые волнения продолжались в ней еще очень

долго.

Юго–восточный центр 

Штат Кентукки 

Штат Кентукки на севере граничит с Индианой и

Огайо, на востоке — с Западной Виргинией и

собственно Виргинией, на юге — с Теннесси, а на

западе — с Миссури и Иллинойсом, имея, наверное,

самые причудливые очертания на карте США. Название

штата дал топоним, которым пользовались индейцы

племени чироки для обозначения территории, лежащей

к югу от реки Огайо. Эта река действительно является

естественным северным рубежом штата, в то время как

его западная граница проходит по Миссисипи.

Площадь Кентукки 104 700 квадратных километров,

на которых проживает около 4 миллионов человек.

Столицей штата является Франкфорт с населением



всего 26 тысяч человек, а самым крупным городом —

Луисвилл, насчитывающий около 270 тысяч жителей.

Большая часть штата расположена на Аппалачском

плато, изрезанном глубокими речными долинами. На

юго–востоке поднимаются поросшие лесами склоны

Аппалачских гор. Самая высокая точка штата — Черная

гора, поднимающаяся на 1262 метра. Западная часть

территории лежит на равнинах, причем по берегам

Миссисипи находятся самые низкие земли. Климат

штата умеренный континентальный, летом бывает

довольно жарко, зимой прохладно, особенно в горных

областях, температура может опускаться ниже нуля, но

многодневные стужи — большая редкость.

До начала XX века Кентукки был

сельскохозяйственным штатом, где очень скромно были

представлены пищевая и лесная промышленность. Хотя

в 1930–х годах началась стремительная

индустриализация штата, сельское хозяйство по–

прежнему играет важную роль в его жизни. Местные

фермеры выращивают сою и кукурузу, но самой важной

сельскохозяйственной культурой является табак, по

урожаям которого штат занимает второе место после

Северной Каролины. Животноводы Кентукки

специализируются на разведении мясных пород скота и

коневодстве. Не случайно в Луисвилле ежегодно в

первую субботу мая проводятся знаменитые скачки, в

которых участвуют чистокровные рысаки–трехлетки.

Европейцы начали колонизацию Кентукки в 1670–е

годы. Первыми сюда проникли виргинские колонисты, а

первопроходцем считается Габриэль Артур, пришедший

в Кентукки в 1674 году, В 1682 году территория штата

была объявлена собственностью Франции, частью

огромной Луизианы, однако французы не проявляли

никакого интереса к этой области до тех пор, пока

Кентукки не привлек внимания английских колонистов.

Произошло это после того, как в 1750 году Томас Уокер



обнаружил Камберлендский проход через Аппалачские

горы. Заселение Кентукки выходцами из Англии

задержалось из–за англо–французского колониального

конфликта 1754–1763 годов, однако после того, как

весь восточный берег Миссисипи отошел к Британии,

число желающих переселиться за Аппалачские горы

оказалось весьма велико. Власти Виргинии связывали

свои надежды с уроженцем Пенсильвании Даниэлем

Буном (1734–1820), хорошо знавшим повадки местных

индейцев и дорогу через горы. Перед ним была

поставлена задача расчистить Камберлендский проход

так, чтобы по нему могли пройти не только люди, но и

вьючные животные, а затем сопровождать

переселенцев в пути, оберегая их от нападения

краснокожих. При переходе в Кентукки первой партии

пионеров Бун потерял сына: шестнадцатилетний

мальчик попал в плен к индейцам, где погиб под

пыткой. Однако горе не сломило Буна, и его усилиями к

началу Войны за независимость США в Кентукки

переселилось около 13 тысяч колонистов, а в 1792 году

бывший медвежий угол стал 15–м штатом США — и

первым штатом, лежащим западнее Аппалачских гор.

В период Гражданской войны в США власти

Кентукки официально заняли нейтральную позицию.

Вероятно, это было самое мудрое решение, так как

Кентукки в большей степени, чем любому другому

штату, грозил внутренний раскол: и лидер Севера

президент Линкольн, и глава Конфедерации южных

штатов Джефферсон Дэвис были уроженцами этих

мест. Добровольцы штата сражались по своему

усмотрению и на стороне северян, и на стороне

конфедератов. Однако нейтралитет не избавил штат от

военных Действий на его территории, и несколько

сражений все же разыгрались в Кентукки, а население

штата было вынуждено терпеть присутствие воюющих



армий. Штат медленно залечивал раны, нанесенные

войной.

Главным событием в послевоенной истории

Кентукки стала индустриализация штата, особенно

усилившаяся по окончании Второй мировой войны. В

нынешнем Кентукки хорошо представлена тяжелая

промышленность, работают металлургические заводы и

заводы, специализирующиеся на обработке металлов,

выпускаются станки, электрооборудование, химикаты,

автомобили и многое другое.

Хорошо развита и горнодобывающая

промышленность: в штате есть месторождения нефти,

природного газа, угля и других полезных ископаемых.

Получая доходы от сельского хозяйства и

промышленности, Кентукки стремится увеличить

прибыль от туристического бизнеса, тем более что в

Кентукки есть немало интересного для гостей. Можно

соприкоснуться с прошлым, посетив местные

краеведческие музеи или прокатившись на колесном

пароходе по реке Огайо, можно побывать в

мемориальном доме, где родился и вырос президент

Линкольн (это обыкновенная бревенчатая хижина на

ферме, расположенной в окрестностях Ходженвилла).

Разумеется, никто не устоит перед магией

кентуккийских пещер. В Кентукки расположена одна из

величайших в мире Мамонтова пещера, находящаяся

неподалеку от Луисвилла. Она раскинулась на глубине

300 метров, и общая длина ее залов и связывающих их

проходов–коридоров составляет 74 километра.

Подземные залы расположены на пяти уровнях, щедро

украшены природой сталактитами и сталагмитами,

блестят кристаллами гипса. На нижних горизонтах

текут подземные реки, одна из них называется Эхо, а

другая носит еще более выразительное название Стикс.

Текущие в беспросветном мраке, ее воды

действительно черны. Гигантская пещера еще не



исследована до конца. Так, лишь в 1973 году

спелеологи установили, что Мамонтова пещера связана

с соседней пещерой Флинт–Ридж. Этот подземный

лабиринт в толще карстовых пород теперь именуют

Флинт–Мамонтовой подземной системой, самой длинной

цепочкой пещер в мире — общая длина подземелий

пещер превышает 500 километров.

Штат Теннесси 

Штат Теннесси лежит западнее Северной Каролины,

гранича на севере с Виргинией и Кентукки, на западе с

Миссури и Арканзасом, а на юге с Джорджией,

Алабамой и Миссисипи. Площадь штата составляет

109,2 тысячи квадратных километров. Естественной

восточной границей штата является горный хребет Блу–

Ридж, а западной — река Миссисипи. Его территория

сильно вытянута в направлении с востока на запад и

представляет собой совокупность двух весьма

контрастных областей. Восточный Теннесси — горная

местность с обширными лесами, покрывающими склоны

гор, и небольшими редко расположенными в горных

долинах фермами, где разводят скот и выращивают на

полях в основном кормовые культуры. На западе, в

низменности между реками Теннесси и Миссисипи,

концентрация населения значительно выше, а

характерной приметой сельской местности являются

обширные плантации, на которых выращивают

преимущественно сою, табак и кукурузу.

Название штату и реке дала индейская деревушка

Танази, расположенная на берегу реки Теннесси,

главной внутренней водной артерии штата. Река

Теннесси — бурная и своенравная, спускаясь к

Миссисипи, она образует множество порогов. В штате

на реке построен каскад гидроэлектростанций.



Сельское хозяйство — традиционное занятие

населения Теннесси, однако его промышленное

развитие в XX веке стимулировалось началом

широкомасштабной разработки полезных ископаемых,

залегающих в недрах штата. Теннесси входит в группу

лидеров по добыче фосфатных руд и строительного

камня, наиболее ценной разновидностью которого

является мрамор. Штат занимает второе место по

добыче цинка. Там также добывают уголь, нефть,

серебро, медь и некоторые другие полезные

ископаемые.

Население штата составляет около 5,4 миллиона

человек и быстро возрастает, главным образом за счет

увеличения числа жителей в восточных областях, где

позднее начался процесс индустриализации. В

настоящее время ведущими промышленными центрами

штата являются Мемфис, столичный Нашвилл, Ноксвилл

и Чаттануга. Рост промышленных предприятий

стимулировал увеличение численности жителей этих

городов: население и Нашвилла, и Мемфиса с

пригородами превышает миллион человек, причем

непосредственно в городах проживает соответственно

около 490 тысяч и около 610 тысяч человек. При этом

Мемфис так разросся, что включает в себя и часть

территории соседнего Арканзаса. Несколько отстает от

двух крупнейших городов Ноксвилл, население

которого вместе с ближайшими пригородами

составляет чуть более 630 тысяч человек, а в восточной

Чаттануге, одном из наиболее стремительно растущих

городов Теннесси, пока насчитывается около 437 тысяч

жителей (включая пригороды). 61 процент

теннессийцев проживает в городах. Большинство

жителей штата — белые американцы (до 83 процентов).

Среди промышленной продукции, выпускаемой в

Теннесси,  — химические удобрения, синтетические

материалы, ткани и одежда, холодильные системы и



нагревательные приборы, аудио–и видеотехника,

бумага, разнообразное промышленное оборудование.

Первыми европейцами, ступившими на земли

Теннесси, были испанцы из отряда де Сото, которые

пересекли реку Миссисипи в районе нынешнего

Мемфиса. Два десятилетия спустя испанцы начали

возводить на этой территории свои форты, но вскоре

они были заброшены. С конца XVII века леса Теннесси

привлекали землепроходцев и торговцев пушниной из

британской Виргинии. Считается, что первыми

англичанами, проникшими на земли восточного

Теннесси в 1673 году, были Джеймс Нидэм и Габриэль

Артур. Поскольку англичане опередили француза Ла

Саля, который только в 1682 году объявил Луизиану, к

которой относился и Теннесси, собственностью своей

страны, они не признавали справедливости

французских претензий. И англичане, и французы

пытались отстоять свою правоту, опираясь на местных

индейцев и подстрекая их к выступлениям против своих

соперников. В англо–французском колониальном

конфликте 1754–1763 годов индейцы чероки и чикасо

выступили на стороне англичан, но союзниками они

были ненадежными, и англичанам все время

приходилось быть настороже, поскольку чероки

несколько раз нападали и на них. Едва в 1763 году

территория Теннесси была признана британским

владением, британские колонисты приступили к ее

освоению. Они пытались выстроить мирные отношения

с индейцами, покупая у них земли, однако поселенцам

не удалось избежать стычек с краснокожими.

В период американской Войны за независимость

население Теннесси, в основном выходцы из «старых»

колоний, горячо поддерживало своих соседей, выступая

против британского короля и верных ему жителей

колоний. Многие теннессийцы непосредственно

участвовали в боевых действиях против армии короля. С



1784 года Теннесси стал американской территорией, а 1

июня 1796 года — 16–м штатом США.

Во время Гражданской войны в США Теннесси

присоединился к Конфедерации, однако жители

восточной части штата отказались признать этот шаг и

остались верны федеральному правительству.

Очевидно, в этом отразилось различие укладов жизни

на востоке, где не было крупных хозяйств, и на западе,

где плантаторы были горячими сторонниками

рабовладения. После победы Севера и периода

Реконструкции Теннесси вновь был допущен в состав

США. Однако лишь к концу XX века явные различия

между восточной и западной частью штата стали

постепенно исчезать.

Огромным объединяющим началом для всех

теннессийцев является любовь к музыке «кантри»,

которую широко пропагандируют местные теле–и в

особенности радиостанции. Популярностью пользуются

также бесхитростные, но выразительные негритянские

гимны–спиричуэлы и так называемые «рабочие» песни,

которые когда–то помогали фермерам и работникам

плантаций в их нелегком труде. Местный фольклор

служит украшением всех теннессийских народных

праздников, таких, как Земляничный праздник

Западного Теннесси, который проводится в конце весны

в Гумбольдте, майский Ирокезский стипл–чейз в

Нашвилле или осенняя Ярмарка народных умельцев в

Гатлинберге.

Штат Алабама 

Алабама расположена южнее штата Теннесси,

между более восточной Джорджией и более западным

штатом Миссисипи. Восточная часть южной Алабамы

граничит с Флоридой, а небольшой западный участок



южной границы омывается водами Мексиканского

залива. Территория Алабамы составляет 131 334

квадратных километра, в ее юрисдикции находится

часть вод Мексиканского залива. Своим названием штат

обязан реке Алабаме, что в переводе с языка индейцев–

чоктау, коренных жителей этих мест, означает

«собиратель растений». Очевидно, так именовалось

одно из индейских племен.

Население штата — свыше 4,3 миллиона человек,

причем более четверти алабамцев являются

чернокожими американцами, что делает Алабаму одним

из самых «черных» штатов США. В городах проживает

примерно 60 процентов населения. Столицей штата

является Монтгомери с населением около 190 тысяч

человек. В 1861 году этот город стал временной

столицей Конфедерации Юга, за что и город, и весь

штат иногда именуют «колыбелью Конфедерации». По

численности населения Монтгомери опережают

крупнейший населенный пункт штата Бирмингем (300

тысяч жителей), такой же промышленный город–

труженик, как и его старший тезка в Великобритании, и

Мобайл (197 тысяч жителей), главный порт Алабамы.

Рельеф местности в Алабаме постепенно снижается

с севера на юг. На севере штата высятся южные отроги

Аппалачских гор, но большая часть штата лежит на

При–мексиканской низменности. Некоторые

центральные области напоминают холмистые прерии, а

в дельте реки Мобайл, впадающей в залив, лежат самые

плодородные земли штата, входящие в «черный пояс»

(полосу чернозема), идущий вдоль Мексиканского

залива.

Штат находится в зоне субтропиков, что определяет

его климатические условия: зима здесь короткая, без

морозов, но с сильными дождями, а лето — долгое и

очень теплое. Благодаря смягчающему действию



Атлантического океана изнуряющая жара бывает здесь

нечасто.

Штат называют «сердцем Дикси», вкладывая в это

понятие представление о традициях

рабовладельческого Юга, в полной мере проявлявших

себя в жизни Алабамы. Этим прозвищем штат обязан

песне, родившейся среди чернокожих рабов, которую

так любили солдаты Конфедерации и которая была их

боевым гимном. По одной из версий, Дикси был добрым

и справедливым хозяином одной из алабамских

плантаций, не обижавшим своих невольников. Рабы и

плантаторы уже давно ушли в историю, но некоторые

городки Алабамы до сих пор сохраняют былой южный

шарм, сочетая в своей атмосфере непринужденность,

элегантное достоинство и гостеприимство.

Традиционной культурой, выращиваемой в Алабаме,

является хлопок — с начала XIX до начала XX века

именно он определял благосостояние ее жителей. Ныне

значительный доход приносят также плантации

арахиса и кукурузы, однако многие ранее

обрабатывавшиеся земли были заброшены, поросли

травой и стали использоваться как пастбища для скота.

Произошло это не из–за нерадивости местных жителей.

В начале XX века на хлопковые поля Алабамы напали

полчища жуков–долгоносиков, и те из фермеров, кто не

разорился, были вынуждены переключиться на

животноводство и птицеводство. И все же некоторые

бывшие сельскохозяйственные угодья поглотили леса:

природа взяла свое, ведь ранее почти всю Алабаму

покрывали сосновые леса, которые были вырублены под

плантации. Массовая валка леса дала толчок развитию

старейшей промышленности штата —

деревообрабатывающей. Деревообработка, а также

производство бумаги в настоящее время играют

важную роль в экономике штата, однако теперь уже

никто не станет бездумно вырубать разросшиеся леса.



Оказалось, что коммерческую древесину можно

получать на искусственных плантациях, где

выращивают преимущественно быстрорастущую южную

сосну. На месте вырубок сажают новые деревья.

В полной мере промышленность Алабамы начала

развиваться только во второй половине XX столетия. На

территории штата находятся месторождения железной

руды и угля, что позволило развернуть производство

чугуна и стали. Впрочем, в 1970–е годы добыча

железной руды в штате прекратилась, а действующие

металлургические заводы стали привозить ее из других

мест. Производство чугуна и стали обеспечило Алабаме

ведущее место среди штатов американского Юга.

Угольные шахты Алабамы являются самыми глубокими в

США. Штат занимает первое место в США по добыче

бокситов. Важную роль играет и начавшаяся в 1990–е

годы добыча нефти и газа из месторождений,

расположенных в южной части штата. В Алабаме также

действуют предприятия пищевой и легкой

промышленности, работающие преимущественно на

местном сырье. Штат славится производством

хлопковой пряжи и хлопчатобумажных тканей, а также

изделиями из них и продукцией кожевенных

предприятий. В то же время здесь выпускают

алюминиевый и медный прокат, компьютеры и

всевозможные периферийные устройства Для них,

космическое и авиационное оборудование,

автомобильные шины.

Первыми европейцами, ступившими на землю

Алабамы в начале XVI века, были члены испанской

экспедиции Панфило де Нарваэса, обследовавшей

берега Мексиканского залива. В 1539 году здесь

прошел кровавый Де Сото, возбудивший ненависть

коренного населения. Из–за его бессмысленной

жестокости испанцам так и не удалось основать в

Алабаме свои поселения. Зато индейцы позаимствовали



у несостоявшихся колонистов лошадей и скот.

Настоящая колонизация Алабамы началась с приходом в

Луизиану французов, но первый французский форт,

Форт–Луи, появился на земле Алабамы только в 1702

году. Семнадцать лет спустя на эти земли были

завезены первые африканские рабы, которых

принуждали расчищать леса под плантации и

возделывать на них хлопок. В 1763 году Алабама

перешла к Британии, затем на протяжении двух

десятилетий, с 1783 по 1813 год, ею вновь владела

Испания, после чего она досталась США. Статус штата

Алабама получила в 1819 году, однако в период

конфликта между Севером и Югом она оказалась в

числе одиннадцати штатов–отступников, образовавших

Конфедерацию южных штатов, но вновь вернулась в

состав США в 1868 году, сохранив свой исторический

порядковый номер 22–го штата.

Штат Миссисипи 

Восточный участок южной границы штата

Миссисипи омывают воды Мексиканского залива, а

сухопутный западный ее участок отделяет Миссисипи

от Луизианы, земли которой лежат и вдоль западной

границы. Вторым западным соседом Миссисипи

является Арканзас. К северу расположен Теннесси, а

восточнее раскинулась Алабама. Штат получил

название по крупнейшей реке Северной Америки,

которое в переводе с языка индейцев–алгонкинов

означает «большая река». Река Миссисипи образует

естественную западную границу штата.

Земли штата полностью лежат на Примексиканской

низменности, а побережье залива сильно заболочено.

Множество рек штата впадают либо в Миссисипи, либо

прямо несут свои воды в залив. В прошлом земли штата



сильно страдали, когда уровень воды в реках

поднимался,  — под водой оказывалось до трети

территории, и с конца XIX века в штате строились

искусственные дамбы вдоль русел основных рек и

водохранилища, чтобы можно было контролировать их

поведение.

Площадь штата 121 506 квадратных километров, а

население — всего 2,7 миллиона человек, причем

большая часть населения, 53 процента, являются

сельскими жителями и по уровню урбанизации штат

занимает 47–е место в США. С середины XX века

наблюдается медленный рост городов. Однако сейчас

всего шесть городов штата имеют население свыше 40

тысяч человек. Столицей штата и его крупнейшим

городом является Джексон, основанный в 1817 году. До

середины XX века негров в штате было больше, чем

белых. В настоящее время белые составляют около 63

процентов населения, в то время как чернокожие

американцы — около 37 процентов.

Миссисипи лежит в зоне субтропиков. Лето здесь

жаркое и влажное, зима мягкая, с обычными

температурами +6–12 градусов. Летняя жара доходит

до +40 градусов, но ее смягчает дыхание океана —

дующий с залива бриз. В таком климате буйно

развивается растительность. Когда–то почти весь штат

покрывали леса, но с конца XVII века их расчищали под

плантации. Дешевизна и плодородность земли наряду с

высокой ценой на хлопок в XIX веке привели к

настоящему расцвету Миссисипи. Однако после

Гражданской войны значительная часть плантаций

была заброшена, и они вновь поросли лесами. В

настоящее время стоимость продукции лесной

промышленности штата сопоставима с доходами,

получаемыми от сельского хозяйства.

Хлопок, однако, по–прежнему остается главной

сельскохозяйственной культурой, а Миссисипи — одним



из лидеров по его производству. Кроме того, в штате

выращивают сорго, сою, кукурузу и рис. В последние

десятилетия интенсивно развивается животноводство,

разводят в основном крупный рогатый скот молочных

пород. Значительный доход приносит рыболовство.

Индустриализация штата началась в конце 1930–х

годов с разработки месторождений нефти и газа. Это

главные полезные ископаемые, добываемые на

территории штата. Наличие нефти и газа привело в

появлению нефтеперерабатывающих и

газоперерабатывающих заводов, расцвету химической

промышленности. Важную роль в экономике Миссисипи

играют текстильная промышленность,

деревообработка, производство бумаги. Льготная

налоговая политика штата притягивает к нему взоры

предпринимателей, которые постепенно переводят в

Миссисипи заводы из северных штатов, способствуя

дальнейшему росту экономического потенциала

Миссисипи.

Первые европейцы, испанский отряд де Сото,

побывали в Миссисипи в конце 1540 года, однако

интерес к этой территории возник лишь в 1680–е годы,

после того как Ла Саль дошел до устья Миссисипи и

объявил Луизиану собственностью Франции. Именно

французы основали здесь первый населенный пункт —

Форт Морепа. В XVIII веке французы столкнулись с

конкуренцией со стороны англичан, которые

подстрекали могущественные индейские племена

чикасо и натчезов действовать против французских

колонистов. В результате к середине 1730–х годов

французы были оттеснены из внутренних областей

Миссисипи к топкому побережью залива. Когда в 1762

году территория штата Миссисипи перешла к Британии,

англичане, желая избежать конфликтов с индейцами,

добровольно отвели им земли во внутренних областях.

В конце XVIII века население Миссисипи заметно



возросло, так как из северных штатов сюда

переселились сторонники британского владычества, не

пожелавшие или боявшиеся оставаться в добившихся

независимости США. Однако в период Войны за

независимость выступившая на стороне американцев

Испания отвоевала у Британии западную часть

Миссисипи. По мирному Парижскому договору 1783 года

остальная часть Миссисипи отошла к США, а в 1803 году

испанская доля была приобретена американцами в

рамках покупки Луизианы. 10 декабря 1817 года

Миссисипи стал 20–м штатом США.

Штат крупных плантаторов, Миссисипи входил в

Конфедерацию Юга и в годы Гражданской войны понес

сильные потери. После того как в июле 1863 года

северяне взяли Виксберг, армия южан была попросту

выбита из Миссисипи. При этом на войне погиб каждый

третий отправившийся на нее миссисипец. Тяжело

пережив период Реконструкции, Миссисипи в 1870 году

был вновь принят в состав США. Однако штат так

больше и не вернул себе былого величия.

Юго–западный центр 

Штат Арканзас 

Расположенный в западной части группы штатов

Юга США, Арканзас на севере граничит со штатом

Миссури, на востоке — с Теннесси и Миссисипи, его

южным соседом является штат Луизиана, а западнее

простираются Техас и Оклахома. Своим названием

Арканзас обязан протекающей по нему одноименной

реке, которая, в свою очередь, была названа по имени

индейского племени арканза. Площадь штата

составляет 134 538 квадратных километров.



Река Арканзас берет свое начало в Скалистых горах,

но в Арканзасе, приближаясь к месту своего впадения в

Миссисипи, она из скромной речки превращается в

могучий поток. По причудливым изгибам западного

берега Миссисипи проходит естественная восточная

граница штата. Среди прочих рек Арканзаса обращают

на себя внимание несколько рек с «цветными»

названиями: Ред–Ривер и Литтл–Ред–Ривер (Красная и

Малая Красная), Уайт–Ривер (Белая) и Блэк–Ривер

(Черная). На основных реках штата к началу 1970–х

годов были построены водохранилища, которые не

только используются как резервуары для накопления

питьевой воды, но и играют важную роль в

предотвращении разливов рек. С этой же целью на

опасных участках берега Миссисипи построены дамбы.

Данные меры предосторожности нелишние: в 1927 году

штат Арканзас стал ареной одного из самых серьезных

стихийных бедствий в истории США — тогда под водой

вспучившихся рек оказалось не менее седьмой части

его территории.

Юго–восточные области Арканзаса находятся в зоне

Приатлантической низменности, в западном и северо–

западном направлениях рельеф местности постепенно

повышается. Именно в гористой части штата

расположены самые его красивые уголки. На юго–

западе, в окрестностях городка Хот–Спрингз, в

одноименном Национальном парке из–под земли бьют

горячие ключи, давшие название этому населенному

пункту. Одним из самых крупных источников в мире

является Мамонтов источник. Восточнее Хот–Спрингза

находится Магнет–коув, пещера, знаменитая тем, что в

ней на сравнительно небольшой площади обнаружено

около ста различных минералов. Все эти природные

чудеса необыкновенно притягательны для туристов.

Очень популярны экскурсии к «Кратеру алмазов» в

окрестностях города Мерфисборо. Это единственное



месторождение алмазов в США. Оно было открыто в

1906 году, но в середине 1920–х годов его разработка

прекратилась, так как алмазы ювелирного качества

иссякли. Зато теперь каждый посетитель «Кратера

алмазов» вправе заняться поисками и увезти с собой

любой обнаруженный кристалл. Однако иной ценности,

кроме сувенирной, эти находки не имеют.

Достопримечательностью являются и пещеры Бланчард

в районе Маунтин–Вью.

Арканзас — штат солнечный. Зимы здесь мягкие,

температура не опускается ниже нуля, летом бывает

жара до + 40 градусов. В юго–восточных областях

климат более влажный — чувствуется дыхание

Мексиканского залива. В штате много

сельскохозяйственных угодий. Северо–запад Арканзаса

не отличается от пейзажей штатов «зернового пояса». В

долине реки Арканзас, особенно в ее нижнем течении,

развито скотоводство, а в западных областях штата

процветают птицеводческие фермы: штат занимает

первое место по производству куриного мяса. В южных

областях можно увидеть хлопковые плантации.

Арканзас лидирует в США по производству риса. В то

же время почти половина территории Арканзаса

покрыта лиственными лесами, и лесная

промышленность является старейшей индустриальной

отраслью штата.

Первыми европейцами, пришедшими в Арканзас в

1541 году, были испанские конкистадоры под

командованием Де Сото, который, как считается, погиб

где–то в долине реки Арканзас и, возможно, был

похоронен в ее водах, чтобы его тело не стало объектом

глумления со стороны ненавидевших жестокого

авантюриста индейцев. Не обнаружив золота, испанцы

потеряли всякий интерес к этой земле. Однако для

местного населения приход испанцев имел

катастрофические последствия: от занесенных



европейцами болезней почти все они вымерли, и когда

в 1637 году Жолиет и Маркетт добрались до нынешнего

Арканзаса, он оказался почти необитаемым. Арканзас

стал частью французской Луизианы, а первое поселение

европейцев на его территории было основано в 1686

году — это был первый населенный пункт, заложенный

европейцами на западном берегу Миссисипи. Штат

заселялся очень медленно, однако в начале XVIII века

французский банкир Лоу, шотландец по

происхождению, стал инициатором активного освоения

окрестностей Миссисипи, организовав выпуск

соответствующих акций. Финансовое предприятие Лоу

оказалось аферой, акции, поначалу пользовавшиеся

ажиотажным спросом, быстро упали в цене, а

приехавшие в Арканзас люди поспешили переселиться

в низовья Миссисипи, в район Нового Орлеана. Так

Арканзас вновь превратился в почти безлюдный край.

В основных чертах штат разделил судьбу всей

французской Луизианы. В 1762 году Франция уступила

его Испании. Во время Войны за независимость США как

испанцы, так и французы Арканзаса поддерживали

колонистов, за что Британия, после 1763 года ставшая

владелицей восточного берега Миссисипи, обрушилась

на арканзасцев с карательной акцией, однако вскоре

была вынуждена отвести свои войска. В 1800 году

Арканзас на три года перешел к Франции, а затем стал

собственностью США.

К началу 1820–х годов индейцы в основном были

вытеснены в более западные области, и в штат начался

приток поселенцев. Когда в 1822 году по Миссисипи

началось движение паровых судов, штат получил

возможность связи с внешним миром, что

стимулировало развитие в нем как сельского хозяйства,

так и промышленности. Особенно интенсивным был

рост промышленности во второй половине XX века.

Спектр промышленной продукции, производимой в



Арканзасе, весьма широк: это разнообразные

потребительские товары, электроприборы, в том числе

столь нужные на юге кондиционеры и вентиляторы,

мебель, хлопковые пряжа и ткани, а также изделия из

них, продукты питания (в частности, всевозможные

консервы из мяса птицы). В то же время ведется добыча

угля, газа и нефти. Если в первой половине века

население штата вновь начало сокращаться, то к концу

XX столетия оно постоянно возрастало.

В настоящее время в штате проживает около 2,5

миллиона человек. Его столицей и самым большим

городом является Литл–Рок с населением примерно 180

тысяч человек. Остальные города значительно уступают

в размерах: в них проживает от 50 до 70 тысяч

жителей, а большинство населенных пунктов и того

меньше.

Штат Луизиана 

Штат Луизиана расположен на берегу

Мексиканского залива, омывающего его южную

границу. Западнее Луизианы расположен Техас, на

востоке лежит штат Миссисипи, а на севере Луизиана

граничит с Арканзасом. Название штат унаследовал от

огромной территории принадлежавшей Франции

Луизианы, которую Ла Саль определил как территорию,

омываемую Миссисипи и всеми впадающими в нее

водами. Занимаемая штатом территория составляет 116

369 квадратных километров, население — около 4,5

миллиона человек. Поскольку среди жителей Луизианы

немало тех, в чьих жилах течет испанская или

французская кровь, ее иногда называют «креольским

штатом». Специфический этнический состав определил

и одну из характерных черт Луизианы: это один из

самых католических штатов США. Около 67 процентов



населения — белые, на долю черных американцев

приходится примерно 31 процент населения. Примерно

две трети луизианцев живет в городах.

Административным центром штата является город

Батон–Руж с населением 220 тысяч человек, однако

наиболее крупным городом и душой Луизианы можно

смело назвать Новый Орлеан, население которого

вместе с пригородами составляет 1,3 миллиона человек.

Как и все штаты, Луизиана делится на округа, только

называются они здесь иначе — приходами.

Большая часть Луизианы находится на низменности,

окаймляющей берега Мексиканского залива. К северо–

западу рельеф местности несколько поднимается, и

высшая точка штата, вершина горы Дрискилл,

находится на 163–метровой отметке над уровнем моря.

Значительная часть территории Луизианы приходится

на пойменную, заболоченную низменность,

окаймляющую берега Миссисипи. Долина Миссисипи и

ее дельта изобилуют рукавами и озерами. В нижнем

течении, где она полностью проходит по территории

Луизианы, река Миссисипи становится такой

полноводной, что большие океанские корабли могут

подниматься по ней не только до Нового Орлеана, но и

до Батон–Ружа. Вдоль реки тянутся образованные

речными наносами земляные валы, возвышающиеся над

окружающей местностью на 2–4 метра и являющиеся

естественной защитой от возможных подъемов уровня

воды в реке. Ширина береговых валов варьируется, а

почвы на этих валах считаются самыми плодородными в

штате. Однако валы используются не только для

выращивания урожаев; по ним пролегли важнейшие

транспортные магистрали штата.

Луизиана лежит в субтропической зоне. Для

местного климата характерны короткие, дождливые

зимы и жаркое лето, переносящееся еще более тяжело

из–за высокой влажности воздуха.



Первыми европейцами, побывавшими на территории

штата Луизиана, были испанцы отряда Де Сото (1542).

Однако европейские поселения — французские форты

— появились в Луизиане в начале XVIII века, их строили

и для защиты от индейцев, и для устрашения

соперников по колонизации побережья Мексиканского

залива — испанцев. В 1720 году в Луизиану было

завезено около 3 тысяч чернокожих рабов, которые

начали расчистку территорий штата под

сельскохозяйственные угодья, а затем занялись и

обработкой плантаций. Однако не все белые владели

крупными земельными территориями. Некоторые

колонисты сами обрабатывали жалкие клочки земли. Не

все они смогли найти средства к существованию в

Новом Свете, а многие погибли от голода, не имея

возможности вернуться в Европу или перебраться в

более счастливые колонии.

Под конец англо–французского колониального

конфликта 1754–1763 годов земли штата были

переданы Испании, что вызвало недовольство среди

местного населения. Тем большую симпатию стали

вызывать северные колонии, и луизианцы горячо

сочувствовали американцам, начавшим борьбу против

метрополии. Луизиана даже снабжала мятежников

оружием, а после покупки Луизианы США в 1803 году

естественным образом стала американской

территорией. Статус штата она обрела 30 апреля 1812

года. Как рабовладельческий штат Луизиана в период

Гражданской войны в США вступила в Конфедерацию

Юга, но уже в 1862 году ее главные города, Новый

Орлеан и Батон–Руж, были захвачены военно–морским

десантом северян. В марте 1868 года штат вернулся в

состав США.

Гражданская война изменила жизнь Луизианы, как

и всего Юга. После отмены рабства плантации

обрабатывались наемными работниками, но прибыль



хозяйств от этого катастрофически упала, и экономика

штата начала оживать только после того, как на его

территории стали создаваться промышленные

предприятия.

Исторически на луизианских плантациях

выращивали индиго и табак, затем на юге стали

преобладать плантации сахарного тростника, а на

севере — хлопка. Эти культуры по–прежнему

выращиваются на полях Луизианы, но в настоящее

время важное место отведено рису и сое. Современная

Луизиана является одним из лидеров по выращиванию

сладкого картофеля. Животноводческие фермы отдают

предпочтение разведению крупного рогатого скота.

Значительные доходы приносят птицеводство и рыбная

промышленность — по уловам рыбы и креветок штат

уступает только Аляске. Одной из старейших отраслей

промышленности, представленных в штате, является

лесная, пик развития которой пришелся на конец XIX

века и способствовал оживлению экономики штата.

Луизиана и сейчас — один из главных в США

поставщиков леса.

Штат богат полезными ископаемыми, занимая по их

добыче второе место после Техаса. Среди других

штатов Луизиана — абсолютный лидер по добыче серы

и соли, занимает второе место по добыче природного

газа и четвертое — по нефти. К важнейшим видам

производимой в штате продукции относятся

нефтепродукты и химикаты, оборудование для

нефтяных платформ, необходимое при разработке и

эксплуатации месторождений нефти в Мексиканском

заливе.

Новый Орлеан 



Новый Орлеан, раскинувшийся на Миссисипи чуть

севернее ее обширной дельты, был основан

французским землепроходцем Батистом Ле Муаном в

1718 году. Большая часть города лежит на землях,

расположенных ниже уровня моря, а многие районы —

даже ниже уровня великой реки, воды которой

сдерживают лишь естественные береговые валы.

Грунтовые воды поэтому стоят здесь очень высоко.

Местные жители до сих пор испытывают трудности

даже с погребением усопших. На новоорлеанском

кладбище Святого Людовика нет могил в привычном

смысле, так как погребения находятся в наземных

саркофагах. В старину дома в Новом Орлеане строили

так, чтобы первый этаж был кирпичным,  — такие

здания меньше страдали от сырости или разливов

Миссисипи. Одним из старейших домов в городе

является дом мадам Джон — памятник колониальной

архитектуры. Его первый, кирпичный этаж

использовался для хозяйственных нужд, а жилые

комнаты располагались в верхней, деревянной части.

Новый Орлеан был главнейшим портовым городом

на юге Североамериканского континента с первого дня

основания и сохранил свое значение порта и торгового

центра до настоящего времени. Примечательно, что в

городе по–прежнему нет ни одного предприятия

тяжелой промышленности, Новый Орлеан выполняет

посредническую роль, извлекая пользу из своего

выгодного местоположения.

Хотя по этническому составу Новый Орлеан

относится к характерному для США типу городов–

космополитов, французские традиции в жизни города

дают о себе знать и по сей день, хотя ярче всего они

проявляются в знаменитом Французском квартале

Нового Орлеана. Город впитал в себя типично

французские рафинированность, чуждую другим

населенным пунктам Америки, и жизнелюбие.



Французский квартал преимущественно застроен

зданиями XIX столетия, и гармоничный городской

ландшафт здесь не нарушается современными

высотными зданиями. Улицы квартала — мирные, тихие,

их отличительной чертой является отсутствие

светофоров, которые были бы лишними в этой

старинной, по меркам США, обстановке. Главной

достопримечательностью Французского квартала

считается собор Святого Людовика на Джексон–сквер —

самый старый кафедральный собор на территории

Соединенных Штатов, хотя он был построен всего лишь

в 1851 году.

К достопримечательностям Французского квартала

относится и «Кузница Лафита» на Бурбон–стрит. Это

знаменитый бар, интерьер которого оформлен под

старую кузницу. Когда–то в этом здании для отвода

глаз работал кузнецом Жан Лафит (1780–1826),

полулегендарный пират начала XIX века. Особенно

великий пират Мексиканского залива прославился тем,

что в 1815 году помог американцам одержать победу

над англичанами в сражении за Новый Орлеан.

Среди потомков французских колонистов выделяют

две группы населения — креолов и кейджанов.

Креолами в Новом Орлеане и Луизиане называют не

потомков смешанных браков, как во всей остальной

Америке, но тех, кто ведет свой род от первых

покорителей американского Юга, а кейджаны —

потомки французских переселенцев в Канаду —

появились в Луизиане значительно позже, в период

англо–французского колониального конфликта, когда

англичане принудительно переселили на юг французов,

живших в канадской провинции Акадия. Трагическую

судьбу первых кейджанов воспел американский поэт

Генри Лонгфелло в поэме «Эванджелина», героиня

которой, француженка из глухой акадийской

деревушки, узнала о предстоящем переселении в день



своей свадьбы… Жители Нового Орлеана восприняли

эту поэму как страницу собственной истории, и теперь в

городе есть мемориальный парк «Эванджелина».

Хотя понятие «британский квартал» применительно

к Новому Орлеану отсутствует, можно заметить, что

англоязычные обитатели города также стремились

селиться компактно. «Британская» зона расположена

выше по течению Миссисипи, чем Французский квартал.

Отличительной частью этого городского района

является обилие особняков в южном колониальном

стиле, столь любимом плантаторами Юга. Многие

здания были построены еще до начала Гражданской

войны.

В портовом городе–коммерсанте исстари

процветали всевозможные развлекательные

учреждения, магазины, рестораны и кафе. Жители

города во все времена отличались музыкальностью,

причем в Новом Орлеане пересеклись самые разные

музыкальные традиции. Однако название города в

первую очередь ассоциируется с джазом, родиной

которого он считается. Новоорлеанский джаз — прямой

наследник негритянских гимнов–спиричуэлов, блюзов,

креольских песен и французских народных танцев. Из

разнообразных джазовых стилей в Новом Орлеане

отдают предпочтение регтайму и диксиленду. Веселая,

темпераментная музыка замечательно подходит к

характеру города. Крупнейшим культурным событием в

жизни города является Новоорлеанский фестиваль

джаза и культурного наследия, проводимый ежегодно в

мае. Традицией этого праздника стало выступление

музыкантов на открытых площадках и ночной джем–

сейшн во Французском квартале.

Однако веселым Новый Орлеан был далеко не для

всех. Являясь крупнейшим перевалочным пунктом на

торговых путях, соединявших американский юг с

Европой, вывозя из своего порта хлопок, табак,



сахарный тростник и индиго, Новый Орлеан обладал

одним из самых больших невольничьих рынков в

Америке. Представление о нем можно получить,

ознакомившись с новоорлеанскими главами романа

Гарриет Бичер–Стоу «Хижина дяди Тома», который

иногда заслуженно называют той искрой, из которой в

1861 году разгорелась война между Севером и Югом.

Хотя рабство в США было отменено почти полтора

столетия назад, жители Нового Орлеана до сих пор

уверяют, что в окрестностях дома 1140 по Роял–стрит

бродят призраки закованных в кандалы невольников.

Когда–то здесь проводили аукционы по продаже живого

товара. Горожане называют это здание «домом с

привидениями» и считают, что наибольший шанс

увидеть призраков существует дождливыми осенними

ночами, что и понятно, поскольку именно в такое время

суток и такую погоду повстречаться с ними пожелает

далеко не каждый любитель острых ощущений.

Штат Оклахома 

Штат Оклахома на севере граничит с Канзасом и

Колорадо, на востоке — с Миссури и Арканзасом, на юге

— с Техасом, а на западе — с Техасом и Нью–Мексико.

Территория штата составляет 181 048 квадратных

километров. Восточную часть Оклахомы покрывают

горы с поросшими лесами склонами. Большая часть

штата лежит в зоне влажного субтропического климата,

однако на западе, где простираются засушливые

равнины, сменяющиеся предгорьями Скалистых гор,  —

климат степной, не только более сухой, но и менее

жаркий. В Оклахоме довольно много рек, но все они, за

исключением Ред–Ривер и Арканзаса, притоков

Миссисипи, невелики.



Первыми европейцами, ступившими на землю

Оклахомы в 1541 году, были испанцы из отряда де

Коронадо, однако в 1682 году Ла Саль

беспрепятственно включил ее в Луизиану, которой

Франция владела до 1763 года. Затем Оклахома

перешла к Испании, с 1800 по 1803 год вновь

принадлежала французам, а затем была приобретена

США. С 1812 года на земли Оклахомы начали вытеснять

индейские племена из восточных штатов. Путь с

востока в Оклахому индейцы называли Дорогой Слез.

Тысячами брели они по этому скорбному пути, но до

нового места жительства доходил лишь каждый третий

— остальные умирали в дороге. Среди несчастных

переселенцев был и самый знаменитый индеец из

племени чероки, Секвойя (ок. 1760–1843), в 1820–е годы

разработавший алфавит, который позволил индейцам

его племени сохранить свою историческую память.

Название штата красноречиво говорит о том, кто

являлся его истинными хозяевами: по–индейски это

слово означает «красный народ». Действительно, до

конца XIX века даже США признавали Оклахому

индейской территорией, и белые начали селиться на

ней лишь немногим более столетия назад, а штатом

Оклахома стала только 16 ноября 1907 года.

В Оклахоме проживает около 3,3 миллиона человек.

Столицей штата и его самым большим населенным

пунктом является Оклахома–Сити с населением 500

тысяч человек. При сравнительно небольшом числе

жителей Оклахома–Сити является самым большим

городом США по занимаемой им площади (1614

квадратных километров). Кроме того, он уникален по

истории своего рождения. Город возник 22 апреля 1889

года: сразу после того, как было обнародовано

разрешение правительства на заселение индейских

земель, на место Оклахома–Сити хлынули толпы

желающих, немедленно принявшихся столбить участки



земли. Так за один день вырисовались контуры будущей

столицы.

Большая часть оклахомцев, около 63 процентов,  —

городские жители, однако кроме столицы и Талсы по–

настоящему крупных городов в штате нет.

Из–за особенностей климата в каждой местности

фермеры должны приспосабливаться к локальным

условиям и выбирать наиболее подходящую для них

специализацию. Практически во всех округах штата

выращивают озимую пшеницу, на юго–западе есть

плантации хлопка, однако в целом главенствующую

роль в сельском хозяйстве играет животноводство,

причем предпочтение отдается мясным породам скота.

Важным природным ресурсом штата являются его леса,

быстро вырастающие во влажном субтропическом

климате, поэтому в штате успешно развивается лесная

промышленность. Однако главные богатства Оклахомы

скрыты в ее недрах. Штат обладает большими запасами

каменного угля, полевого шпата, гипса, свинца. В

недалеком прошлом на долю Оклахомы приходилось до

половины мировой добычи цинка, но сейчас эти

показатели заметно снизились. Самым важным

полезным ископаемым является нефть, месторождения

которой были открыты в 1891 году. Буровые вышки

можно увидеть чуть ли не повсеместно, а одна из них

далее находится перед зданием Капитолия штата. По

добыче нефти Оклахома занимает пятое место в США.

Параллельно развивалась и добыча природного газа, по

которой штат стоит на третьем месте. Важное значение

имеет добыча гелия. Добывающая промышленность

играет в экономике Оклахомы основную роль. Среди

предприятий перерабатывающей промышленности

наиболее широко представлены нефте–и

газоперерабатывающие заводы. В штате также

выпускается оборудование для нефтегазовой

промышленности.



Штат Техас 

Техас — второй по величине штат США, занимающий

территорию 691 тысяча квадратных километров, что

составляет 7 процентов всей площади США, — наряду с

Флоридой является самой южной территорией США.

Юго–западная граница отделяет его от Мексики, юго–

восточная проходит по побережью Мексиканского

залива. Восточные соседи Техаса — Арканзас и

Луизиана, севернее расположена Оклахома, а к западу

лежит Нью–Мексико. Столица Техаса — город Остин,

Число жителей Техаса — около 18 миллионов человек —

делает его третьим по численности населения.

Рельеф местности в Техасе постепенно повышается

от Мексиканского залива в западном направлении.

Вдоль берега залива вытянулась гряда мелких

островков. Прибрежная область штата располагается

на Примексиканской низменности. За ней начинаются

горные плато Эдуарде и более высокое Льяно–Эстакадо.

В самых западных областях находятся отроги

Скалистых гор, высшая точка которых, Гуадалупе–Пик,

достигает отметки 1665 метров. Самая большая река

штата — Рио–Гранде — образует естественную границу

штата с Мексикой.

При значительной территории и меняющемся

рельефе в разных областях штата свой климат. Если в

районе Мексиканского залива он субтропический, то в

центральных областях — засушливый, почти

пустынный, а на западе — полупустынный, степной. По

всему штату лето бывает жарким, температура может

превышать +35. Зима в южных областях Техаса

неизменно теплая, средняя температура +15 градусов,

но в северо–западных областях значительно

прохладнее, обычно чуть выше нуля. Население штата

часто страдает от капризов погоды: в конце лета —



начале осени на побережье могут обрушиться ураганы,

а весной северные и центральные районы страдают от

торнадо.

Название штата происходит от «тейас» — так

испанцы транслитерировали слово, означающее на

языке индейцев–каддо «друзья», «союзники».

Штат очень богат полезными ископаемыми и имеет

развитую добывающую промышленность. Около 94

процентов доходов добывающей промышленности

приносят нефть и природный газ. В Техасе добывают

больше гравия, чем в любом другом штате США, он

занимает второе место по портландцементу, каменной

соли, сере и тальку и третье — по гипсу и молибдену.

Добыча полезных ископаемых стимулировала развитие

местной обрабатывающей промышленности, в которой

главенствующая роль принадлежит химической,

специализирующейся на нефте–и газопереработке.

Важную роль играет и производство оборудования для

добывающей промышленности.

Главными промышленными центрами штата

являются города Хьюстон (более 1,6 миллиона жителей,

4–й по величине город США) и Даллас (более 1

миллиона человек), который развивается быстрее

других городов. Очевидно, скоро станет миллионером и

третий по величине город штата, Сан–Антонио (около

950 тысяч жителей). В Хьюстоне расположен

Космический центр имени Линдона Б. Джонсона, где

находится центр управления космическими полетами,

ведутся научно–исследовательские и проектировочные

работы по созданию космических аппаратов, а также

работают многочисленные предприятия,

обслуживающие нужды космоса. Техасский

медицинский центр в Хьюстоне является одним из

главных центров по борьбе с раком. В городе действуют

штаб–квартиры многих финансовых и промышленных

компаний. После постройки канала, связавшего город с



Мексиканским заливом, Хьюстон превратился в важный

порт, что способствовало возрастанию его значимости в

жизни не только штата, но и страны в целом. Даллас

прогремел на весь мир в 1963 году, когда там был убит

президент США Джон Кеннеди, и теперь Мемориал

Кеннеди является одной из главных

Достопримечательностей города. В конце 1980–х годов

Даллас, вслед за Хьюстоном, привлек внимание

крупных корпораций, которые перевели в него свои

офисы. За последнее десятилетие население города

удвоилось, причем город привлекает состоятельных

американцев. Считается, что только Арабские Эмираты

превосходят Даллас по такому специфическому

показателю, как число «кадиллаков» на душу

населения.

Процветает и сельское хозяйство Техаса: по

доходам от него штат занимает второе место в США.

Главную роль в сельском хозяйстве играет

животноводство, разведение крупного и мелкого

рогатого скота. Техас лидирует по поголовью коров и

овец. В Техасе расположены самые богатые ранчо.

Большая часть производимого в США мохера

выпускается из шерсти техасских ангорских коз. На

побережье Мексиканского залива техасцы

специализируются на ловле креветок, крабов, устриц и

разнообразных деликатесных пород рыб. В природных

условиях Техаса земледелие возможно в основном при

искусственном орошении. Однако в штате выращивают

пшеницу, хлопок, рис, арахис, кукурузу, цитрусовые, а

также некоторые виды овощей.

История Техаса изобилует бурными событиями.

Первыми в начале XVI века на этих землях побывали

испанцы, но к концу столетия, не найдя золота, они

разочаровались в этой части своих колониальных

владений. Лишь в 1682 году на территории Техаса была

основана первая католическая миссия. Однако в том же



году Ла Саль объявил Луизиану собственностью

Франции и вскоре французы начали вторгаться в

пределы, которые испанцы считали своими, хотя ни

одна из сторон не могла сказать точно, где именно

находится граница их владений. Пограничный вопрос

был решен только после того, как Луизиана стала

собственностью Соединенных Штатов.

В начале XIX века Испания, поглощенная борьбой со

взбунтовавшимися южноамериканскими колониями и

гражданской войной в метрополии, резко ослабила

контроль над Техасом, и местные жители с 1813 года

начали активно выступать за провозглашение Техаса

независимым государством. Однако отделение Техаса

не входило в планы Мексики, унаследовавшей Техас от

Испании в 1821 году.

В то же время мексиканское правительство

серьезно просчиталось, когда в надежде увеличить

население Техаса и тем самым разрешить часть

экономических проблем государства позволило

селиться в Техасе американцам. При этом

предполагалось, что в Техас едут католики, желающие

воссоединиться с единоверцами. Надежда получить

даром землю побуждала американцев прикидываться

католиками, вовсе таковыми не являясь. В результате с

1821 по 1836 год население Техаса выросло с 4 тысяч

до почти 50 тысяч человек. Одним из пионеров

переселения в Техас был Мозес Остин, именем которого

названа техасская столица. Однако американцы не

спешили усваивать местные порядки. Больше всего

расхождений между ними и мексиканскими властями

вызывал вопрос о рабстве. В Мексике к рабству

относились отрицательно, но американцы не желали

расставаться с привезенными из США невольниками.

Отстаивая свои интересы, в 1826 году они предприняли

попытку создать в Техасе собственную республику. В

результате мексиканские власти приняли запоздалое



решение о прекращении приема американских

поселенцев. Сын Мозеса Стефен Фуллер Остин (1793–

1836?) возглавил переговоры с правительством, но был

арестован и два года провел в тюрьме. По

освобождении он стал одним из самых рьяных

сторонников насильственных действий для достижения

независимости Техаса.

2 марта 1836 года Техас объявил себя республикой.

Его армия под командованием участника войны 1812

года Сэма Хьюстона (1793–1863), имя которого также

осталось на карте штата, сумела разгромить войска

мексиканского правительства в сражении при Сан–

Хасинто 21 апреля 1836 года. США признали Техасскую

республику, которая 29 декабря 1845 года вошла на

правах штата в состав США. Именно история с Техасом

послужила прологом к началу войны между США и

Мексикой. Сэм Хьюстон стал первым сенатором от

Техаса, а в 1859 году его избрали губернатором штата.

Горячий сторонник Союза, он возражал против выхода

Техаса из США, но после того, как собрание штата

приняло решение о вступлении в Конфедерацию, он по

собственной воле вышел в отставку. Техас стал ареной

боевых действий в годы Гражданской войны, был

вынужден отказаться от рабовладения и вновь был

принят в состав США.

Горные штаты 

К Горным штатам США относятся Монтана, Айдахо,

Вайоминг, Колорадо, Нью–Мексико, Аризона, Юта и

Невада.

Штат Монтана 



Монтана — четвертый по величине штат США — на

севере граничит с канадскими провинциями Британская

Колумбия, Альберта и Саскечеван. Ее восточные соседи

— обе Дакоты, на юге находятся Вайоминг и Айдахо, с

которым Монтана имеет и западную границу.

Территория штата 380 847 квадратных километров,

однако при таких солидных размерах в нем проживает

всего около 800 тысяч жителей. Столица штата — город

Хелена с населением 25 тысяч человек. Крупных

городов в Монтане нет, и самым большим населенным

пунктом является Биллингс — около 81 тысячи человек.

Среди монтанцев относительно много индейцев, более

6 процентов от всего населения. Белые составляют 92,7

процента, а негры — только 0,3 процента жителей.

Лишь в последние десятилетия XX века число городских

жителей Монтаны превысило число живущих в сельской

местности.

Название штата происходит от латинского «горная

местность». Первыми европейцами, появившимися на

этой территории в середине XVIII века, были канадские

трапперы. В 1762 году Франция передала территорию

Монтаны Испании, с 1800 по 1803 год она вновь

находилась под юрисдикцией Франции, а затем

восточная часть Монтаны перешла к США как часть

Луизианы. Западная часть была присоединена в

результате землепроходческой экспедиции Льюиса и

Кларка в 1805–1806 годах. В середине XIX века в

Монтане появились христианские миссионеры. Однако

по–настоящему белые заинтересовались этой землей

после того, как в 1858 году Джеймс и Грэнвилл

Стюарты и Рис Андерсон обнаружили в ней золото. Годы

Гражданской войны совпали с пиком «золотой

лихорадки» в Монтане. Для удобства управления этим

неспокойным регионом, где то и дело вспыхивали

стычки между белыми и индейцами, недовольными

проникновением чужаков в глубь их территорий, в 1864



году Монтана была выделена в особую территорию с

административным центром Вирджиния–Сити. Однако в

1875 году столицу перевели в Хелену, которая

сохранила свой статус и после того, как 8 ноября 1889

года Монтана стала 41–м штатом США. Наиболее

драматические события в истории Монтаны разгорелись

во второй половине 1870–х годов, когда в штате

началась ожесточенная война с индейцами–сиу.

Крупнейшее сражение этой войны произошло в Монтане

на берегах реки Литтл–Бигхорн, в котором индейцы

перебили весь отряд генерала Кастера. Победу над

краснокожими удалось одержать только в 1881 году.

Восточная часть Монтаны, около двух третей ее

территории, лежит на Великих равнинах, причем

местность постоянно повышается в западном

направлении, от 500 до 1500 метров над уровнем моря.

Запад штата занимают хребты Скалистых гор. Самая

высокая гора штата, Гранит–Пик, достигает 3917

метров. Горная местность отличается суровой красотой.

На северо–западе Монтаны находится главная

достопримечательность штата — Национальный парк

Глейшер, раскинувшийся в зоне континентального

водораздела. Территорию Монтаны также захватывают

западная и северная окраины знаменитого

Йеллоустонского национального парка, основная часть

которого находится в штате Вайоминг. Многие области

Монтаны объявлены природными заповедниками, и там

разрешается перемещаться либо пешком, либо верхом

на лошади. С каждым годом полюбоваться красотой

девственной северной природы приезжает все больше и

больше туристов. Гостей штата притягивают и верховья

Миссури с ее эффектными водопадами: река начинается

на территории Монтаны, рядом с городом Три–Форкс,

где ее образуют три сливающиеся реки — Мэдисон,

Джексон и Галлатин. Основной приток Миссури — река

Йеллоустон. Одной из главных рек Монтаны является и



Колумбия — она находится уже по другую сторону

континентального водораздела и течет не в

Атлантический, а в Тихий океан.

Климат штата — континентальный, засушливый.

Зимой здесь малоснежно, лето — солнечное и жаркое.

Самая низкая зафиксированная в штате температура —

57 градусов, самая высокая — +47. Такие дикие

перепады создают немало трудностей. Их выдерживают

люди, но не дороги, и в Америке, славящейся

прекрасным состоянием автомобильных трасс, Монтана

является вечной головной болью дорожных

ремонтников, вынужденных без конца латать трещины

на асфальтовых покрытиях.

В сельском хозяйстве штата преобладает

скотоводство, на ранчо разводят крупный рогатый скот,

лошадей и овец. Самая популярная культура,

выращиваемая фермерами Монтаны, — пшеница (по ее

урожаям Монтана уступает только Канзасу и Северной

Дакоте). Хорошо растут овес и ячмень, кормовая

кукуруза, картофель и другие овощи. В штате можно

увидеть посадки льна, горчицы и сахарной свеклы.

Лесная и горнодобывающая промышленность

начали развиваться в Монтане параллельно с сельским

хозяйством. Лесозаготовка и деревообработка ведутся в

западных районах штата, где находятся густые леса.

Прокладка в 1880–е годы железных дорог позволила

увеличить объемы заготовки древесины, но по–

прежнему четвертая часть штата покрыта лесами.

Горнодобывающая промышленность штата зародилась

еще в 1850–е годы, когда в Монтане нашли золото.

Затем началась добыча серебра, меди, свинца, цинка. В

наше время в окрестностях Ная добывают также такие

редкие металлы, как платина, палладий и родий. В

центральных и западных районах увеличивается

добыча фосфоритов и известняка, в восточных округах

обнаружены значительные запасы нефти, газа и угля.



Все это открывает перспективы для дальнейшего

индустриального развития штата, однако до сих пор в

Монтане лидируют пищевая и лесная промышленность.

Штат Айдахо 

На севере штат Айдахо граничит с Канадой. К

востоку от него расположены Монтана и Вайоминг, за

южной границей находятся Юта и Невада, а западнее —

Орегон и Вашингтон. Американские остряки считают,

что на карте Айдахо напоминает сковородку с ручкой, и

называют узкий северный выступ штата «ручкой

сковороды» или «ухватом». Площадь штата 214 133

квадратных километра, а население составляет около

1,2 миллиона человек. Столицей и самым крупным

городом Айдахо является Бойсе с населением 125 800

человек. Учитывая такое скромное число жителей,

следует отметить, что в Айдахо нет по–настоящему

больших городов. Зато среди скромных городков штата

есть Москва. Численность городского и сельского

населения штата примерно одинаковая. Белые

составляют более 94 процентов жителей, индейцы —

около 1,5 процента, а чернокожие американцы — всего

0,3 процента.

Распространено убеждение, что название штата в

переводе с языка местных индейцев означает «горный

самородок». Оно было предложено в прошлом веке

политическим деятелем Джорджем Уиллингом в

качестве названия для плато Колорадо и прилегающих

к нему территорий. Топоним был отвергнут, так как

возникли серьезные подозрения, что Уиллинг выдумал

это слово сам. Как бы то ни было, название Айдахо

закрепилось за целым штатом.

Почти всю территорию Айдахо покрывают отроги

Скалистых гор, но наиболее высокие горы находятся в



центральной части штата, например Бора–Пик высотой

3859 метров. Некоторые вершины покрыты снежными

шапками. Нижние склоны гор поросли густыми лесами,

в которых еще водятся крупные звери — лоси, черные

медведи–барибалы и даже медведи–гризли. На юго–

западе Айдахо расположено плоскогорье, изрезанное

глубокими речными каньонами. Наиболее знаменитый

из них — каньон реки Снейк, являющийся самым

глубоким речным каньоном Северной Америки и

достигающий глубины 2400 метров. На русских картах

его называют каньоном Хеллс, что по–английски

означает «адский». Бытует и другое название этой

географической достопримечательности: каньон Семи

Дьяволов. Зажатая между скалами, змеящаяся и тем

оправдывающая свое название (snake означает «змея»),

река бурлит от бессильной ярости, вскипая на

множестве порогов. Снейк, как и все реки штата, течет

на запад, в сторону Тихого океана. В штате много озер,

а на реках построены искусственные водохранилища,

так как климат здесь довольно сухой и для ведения

сельского хозяйства почти повсеместно требуется

искусственное орошение. Горы защищают территорию

Айдахо от холодных арктических воздушных масс, и

сильные морозы здесь редки. Зато летом бывает

довольно жарко, дневная температура может

подниматься выше +35 градусов.

Первыми европейцами, проникшими в Айдахо, были

торговцы, скупавшие меха у местных индейцев. Однако

к 1840 году пушной промысел пошел на спад. В 1860

году в окрестностях Пирса нашли золото, и тысячи

старателей хлынули на прежде пустынные земли (даже

число коренных жителей Айдахо, индейцев, было очень

мало). В этот период была заложена основа горной

промышленности штата, которая являлась основой его

экономики вплоть до начала XX века. В разгар «золотой

лихорадки» местные жители не почувствовали событий



Гражданской войны, да и статус штата, который

вынудил бы местное население определить свои

политические пристрастия, Айдахо получил только 3

июля 1890 года.

Вскоре после обнаружения золота были открыты и

месторождения серебра, цинка и свинца. Все три этих

металла чаще всего добываются из единой содержащей

их горной породы. По добыче цинка и серебра Айдахо

сейчас занимает третье место в США. Горные выработки

в Айдахо достигают рекордной для США глубины — 2,4

километра. В настоящее время самый большой доход

приносит добыча фосфатных руд, требующихся для

производства минеральных удобрений.

Когда в 1880–е годы на территории штата были

проложены железные дороги, возникли условия для

развития местной деревообрабатывающей

промышленности. Лесное хозяйство продолжает играть

важную роль в жизни штата.

Сельским хозяйством в Айдахо начали заниматься

прежде всего для того, чтобы обеспечить продуктами

население поселков старателей. Лишь в XX веке, с

вводом в строй систем искусственного орошения,

масштабы сельскохозяйственного производства

увеличились. В штате развито пастбищное

животноводство, в горных областях разводят овец, в

зонах искусственно орошаемых земель — крупный

рогатый скот. Хотя животноводы Айдахо

специализируются на разведении мясо–шерстных пород

скота, надоев молока, получаемого на местных ранчо,

хватает, чтобы обеспечить им и городское население

штата, и жителей соседних штатов.

Главной сельскохозяйственной культурой в Айдахо

является картофель. Не случайно штат называют

картофельным. Урожаи картофеля здесь столь

значительны, что в виде чипсов и хлопьев для пюре

быстрого приготовления он доходит и до России.



Значительные площади отведены и под посевы

пшеницы. Засушливый климат накладывает отпечаток

на характер полевых работ: чтобы дать земле

возможность накопить побольше влаги, требуемой для

растений, картофельные поля засевают раз в два года,

Давая земле отдохнуть под паром, а посевы пшеницы

чередуют с посевами гороха, восстанавливающими

плодородные свойства почвы. На юго–западе Айдахо

фермеры разводят фруктовые сады, выращивают

яблони, сливы и персики, а также — в небольших

количествах — виноград.

В XX веке в штате стали строиться новые

промышленные предприятия. В Айдахо выпускают

промышленное оборудование, высокотехнологичные

электронные компоненты и комплектующие для

производства компьютеров. Однако по–прежнему

лидирующее положение занимают предприятия

пищевой промышленности — сахарные заводы,

перерабатывающие выращиваемую в штате сахарную

свеклу, мукомольные комбинаты, сыроваренные заводы

и т. п.

Штат Вайоминг 

На карте США штат Вайоминг выглядит четким

прямоугольником, расположенным посередине между

рекой Миссисипи и Тихим океаном. Границами

Вайоминга являются штат Монтана на севере, Айдахо

на западе, Юта на юго–западе, Колорадо на юге, Южная

Дакота и Небраска на востоке. Площадь Вайоминга —

253,3 квадратных километра. По числу жителей,

которое составляет около полумиллиона человек,

Вайоминг является одним из самых малонаселенных

штатов. Его протяженность с запада на восток

составляет 591 километр, а с севера на юг — 447



километров. В Вайоминге Великие равнины встречаются

со Скалистыми горами, по которым проходит так

называемый континентальный раздел — воображаемая

линия, разграничивающая бассейны Атлантического и

Тихого океанов. Скалистые горы в Вайоминге занимают

две трети его территории, поэтому штат находится в

среднем на отметке 2 тысячи метров над уровнем моря.

Климат Вайоминга континентальный, сухой, с

холодными зимами и теплым летом.

В 20–х годах XIX столетия в Вайоминг устремились

охотники за пушным зверем и торговцы пушниной. В

1843 году первопроходец и торговец пушниной Джеймс

Бриджер (1804–1881) основал в юго–восточной части

Вайоминга первое постоянное поселение — Форт–

Бриджер, который впоследствии активно использовался

армией США в войнах против местного населения —

индейцев. Затем стали возникать и другие военные

укрепления — Форт–Рено, Форт–Фил–Керни, Форт–

Рассел. Около Форт–Рассела в 1867 году была основана

будущая столица Вайоминга — город Шайенн. Большую

часть XIX столетия Вайоминг представлял собой

необжитую территорию — царство индейцев и ковбоев.

После Гражданской войны, однако, сюда устремились

переселенцы с востока и из Техаса, которые начали

обживать великолепные равнинные земли с обширными

пастбищами для скота.

В 1850 году в Вайоминг, на плодородные земли к

западу от континентального раздела, прибыли

приблизительно 50 тысяч переселенцев. Через

территорию штата проходили многие исторические

маршруты — Орегонский тракт, по ней колесили

почтальоны в повозках, запряженных пони,  — такая

почтовая служба именовалась «Пони–экспресс» и

действовала в 1860–1861 годах между Монтаной и

Калифорнией. Позднее через Вайоминг прошла

трансконтинентальная железная дорога «Юнион



Пасифик». В Вайоминге похозяйничали такие герои

американского фронтира, как охотники и

первопроходцы Кит Кар–сон (1809–1868), Дэйви Крокетт

(1786–1836), Буффало Билл (1846–1917), ставшие

известными не только благодаря своим походам на

Дикий Запад, но и своей отчаянной удали в войнах

против индейцев.

К этим полулегендарным фигурам, возвеличенным

молвой и американским фольклором, естественно,

нельзя подходить с однозначной меркой. Следопыты и

солдаты, охотники и головорезы, солдаты удачи, с их

биографиями, ставшими поучительными сказками для

американских детей, герои фронтира жили, что

называется, полной жизнью. К примеру, Кит Карсон,

герой Гражданской войны, пионер Дикого Запада, имел

жену–индианку и какое–то время выступал

посредником индейцев на переговорах с американским

правительством. Индейцы почитали его как своего

белого брата, но тем не менее это не мешало «белому

брату» сражаться против индейцев — навахо, апачей и

команчей. В его честь в 1858 году была названа столица

штата Невада — город Карсон–Сити. Или же чуть ли не

мифологизированный герой Запада Буффало Билл

(настоящее его имя Уильям Коуди), к созданию

героического образа которого приложил руку автор

грошовых романов Нед Бантлайн (настоящее имя

Эдвард Джадсон, 1823–1886). В романах Джадсона

Буффало Билл предстает как человек–великан, охотник

за бизонами, каковым он, по сути, и был, отличный

стрелок, отчаянный вояка (он воевал и против

индейцев, и против конфедератов). Занятная

метаморфоза приключилась с Буффало Биллом позднее,

когда ему пришла в голову идея стать актером.

В 1880–х годах он начал разъезжать по Америке и

даже по Европе с шоу на тему освоения Дикого Запада.

Эта деятельность принесла Буффало Биллу немалые



деньги. В промежутках между гастролями Билл был

фермером, основал в 1890–х годах городишко Коди на

северо–западе Вайоминга, носящий его имя (сейчас в

нем проживает около 10 тысяч человек), однако

впоследствии Буффало Билл спился и умер в нищете,

вложив деньги в какое–то сомнительное предприятие.

Все эти герои фронтира внесли свой вклад в

кровопролитную борьбу с индейцами.

В Вайоминге она отличалась особой жестокостью.

Местные индейские племена кроу, арапахо, шошон и

шайен яростно сопротивлялись попыткам белых

вытеснить их с исконных земель, однако были

вынуждены уступить превосходящей силе. В 1868 году

индейцы подписали с правительством США соглашение,

по которому они были обязаны уйти в отведенные им

земли — резервации. Однако сопротивление индейцев

на этом не закончилось. Они пытались бороться за свои

территории вплоть до 1876 года, но белые теснили их

все дальше на северо–запад, где они нынче и занимают

резервации у реки Уинд.

После Гражданской войны ковбои начали

перегонять скот из других штатов на великолепные

пастбища Вайоминга, которые являются его подлинным

богатством. Не случайно эту территорию, которую

сначала хотели назвать Шайенн, по имени племени

североамериканских индейцев (значение слова

неизвестно), назвали Вайоминг. На языке индейцев

племени делавэров это означает «большая равнина»

или «большие луга». Вайоминг известен в первую

очередь как штат, где разводят крупный и мелкий

рогатый скот. Лишь 5 процентов земельных угодий

используется под земледелие, что связано с небольшим

количеством выпадающих здесь осадков. На них

выращивают сахарную свеклу, кукурузу, фасоль,

картофель и такие зерновые культуры, как ячмень,

пшеница и овес.



На 8700 фермах и ранчо ковбойского штата пасутся

приблизительно 1 миллион единиц крупного и около

800 тысяч единиц мелкого рогатого скота. Естественно,

что Вайоминг является одним из крупнейших

поставщиков мясной и молочной продукции на рынок

США.

В Вайоминге представлены и некоторые отрасли

промышленности. В первую очередь, это добыча нефти

и нефтепереработка. В штате добывают железную

руду, серебро, медь, а по производству угля Вайоминг

занимает ведущее место в стране. Вайоминг является

также одним из самых крупных производителей урана.

В промышленности Вайоминга занято 5 процентов

населения.

Большое количество сухих солнечных дней и

пейзажи Дикого Запада влекут в Вайоминг

многочисленных туристов. Туризм — это важная статья

экономики штата. Большинство приезжих устремляются

в Йеллоустонский национальный заповедник —

огромный парк площадью почти в 9 тысяч квадратных

километров на границе с Монтаной и Айдахо. В

заповеднике более 3 тысяч гейзеров и горячих

источников. На северо–востоке, у реки Бель–Фурш,

находится первый национальный памятник, созданный

природой, — Башня дьявола — огромная скала высотой

264 метра из обсидиана — вулканического стекла.

«Грэнд–Тетон» — другой национальный парк,

находящийся на северо–востоке Вайоминга, с

живописными горами и самой высокой точкой штата,

вершиной Грэнд–Тетон, высотой 4197 метров. На юго–

западе штата расположен еще один уникальный

заповедник, «Фоссил–Бьют», с окаменевшими

останками рыб, которым около 60 миллионов лет..

Характерной для Вайоминга разновидностью

туризма является отдых на ранчо, где приезжие

туристы, уставшие от жизни в больших городах и от



благ цивилизации, играют в ковбоев, следопытов,

охотников и наслаждаются общением с природой.

Бизнесмены от туризма создают им для этого

надлежащие условия. Впрочем, и сама природа

Вайоминга позаботилась о том, чтобы гости, натянув на

себя сапоги и стетсоновские шляпы, могли не только

месить грязь на ранчо, но и насладиться охотой на

антилоп, лосей, горных овец, оленей и медведей. А

долина реки Снейк пользуется популярностью среди

рыболовов.

Развитию туризма в Вайоминге способствует и то,

что городов и населенных пунктов здесь немного и

расположены они на больших расстояниях друг от

друга. Лишь один город имеет население чуть более 50

тысяч человек — это столица штата Шайенн, ставший

ею в 1869 году. Шайенн известен, в первую очередь,

отмечаемым в июле ежегодным праздником — Днем

фронтира, во время которого организуется крупнейшее

в мире родео, собирающее лучших ковбоев.

Столица Вайоминга — это достаточно важный

транспортный узел, центр нефтеперерабатывающей,

мясной и лесной промышленности. Здесь также

производят электронную технику, керамические

изделия, оборудование для ресторанов. Неподалеку от

Шайенна расположена военно–воздушная база Фрэнсис

Уоррен, где с 1960 года базируются пусковые установки

межконтинентальных баллистических ракет «Атлас» и

«MX».

Второй по величине город штата — Каспер с

населением в 47 тысяч жителей — расположен

непосредственно в центре района нефтедобычи, что

объясняет его значение как центра нефтяной

промышленности. Каспер также является туристским

центром. Находящийся здесь парк «Алькова»

привлекает любителей водного спорта и походов. Город

Ларами, расположенный к западу от Шайенна, имеет



население около 27 тысяч человек. Хотя он и

называется городом, его жители в основном

занимаются животноводством. В городе также

расположены предприятия лесной промышленности.

Рядом с Ларами находится центр горнолыжного спорта.

Городок Рок–Спрингс с населением около 20 тысяч

человек является центром угольной, нефтяной и

газовой промышленности.

Вайоминг был территорией США с 1869 года и стал

44–м штатом 10 июля 1890 года. Примечательно, что

уже в 1869 году законодательство территории

Вайоминг, впервые в истории США, предоставило

женщинам избирательное право и право поступать на

государственную службу. Другое историческое событие,

которым гордится штат, — это избрание в 1924 году на

пост губернатора штата женщины. Первым в истории

США губернатором–женщиной стала Нелли Тэйлор Росс

(1876–1977). Такое трепетное отношение к правам

человека (по крайней мере, избирательным: можно на

какое–то время забыть о войнах с местным населением)

отразилось в прозвище штата — «штат равноправия».

Впрочем, существуют и другие прозвища —

«ковбойский» или «полынный» штат.

Наиболее известными людьми Вайоминга считаются

вышеупомянутые герои фронтира, но в штате есть и

другие местные знаменитости. Среди них — Джеймс

Кэш Пенни (1875–1971), бизнесмен, начавший с

мелочной торговли, а в 1907 году открывший

собственное дело в городке Кеммерер на юго–западе

Вайоминга. Сейчас универсальные магазины

корпорации «Джей Си Пенни» известны по всей стране,

а сама корпорация находится на втором месте после

компании «Сире» по обороту розничной торговли. В

городе Коди родился Джексон Поллок (1912–1956),

известный американский художник–абстракционист.

Поллок писал картины не кистью, а набрасывая краску



на полотно, добиваясь своеобразного изображения в

виде полос.

Штат Колорадо 

Штат Колорадо имеет границы с Вайомингом и

Небраской на севере, с Небраской и Канзасом на

востоке, южнее него расположены Оклахома и Нью–

Мексико, а западнее — Юта. При этом юго–западный

угол штата соприкасается с северо–восточным углом

Аризоны. Территория штата составляет 269,6 тысячи

квадратных километров, а население — около 4

миллионов человек. Столицей и крупнейшим городом

Колорадо является Денвер, в котором вместе с

окрестностями проживает почти половина населения

штата — более 1,7 миллиона человек.

Название штата — испанского происхождения и

означает «красный»: таков цвет основных местных

глинистых почв. Штат назван по имени реки Колорадо,

известной своим буйным нравом и проточенными в

горах каньонами, к которым относится и Большой

Каньон.

Скалистые горы пересекают штат в его средней

части с севера на юг. В них расположена самая высокая

точка Колорадо — гора Элберт, поднимающаяся до 4399

метров. По линии Скалистых гор проходит

континентальный водораздел: начинающиеся на их

западных склонах реки текут к Тихому океану, а на

восточных — к Атлантическому. Нижние склоны

Скалистых гор покрыты лесами, которые в Колорадо

занимают примерно четвертую часть территории штата.

К западу от гор начинается Колорадское плато, а

восточнее лежат Великие равнины. Западная часть

Колорадо мало заселена, населенные пункты возникли



только в речных долинах. Восточная часть штата

покрыта довольно плоскими безлесными равнинами.

В условиях сухого, жаркого климата сельское

хозяйство ведется только там, где можно осуществлять

искусственное орошение земли. Правда, о климате

штата, как и о некой общей характеристике его

погодных условий, говорить не приходится. Дело в том,

что в отдельных горных областях складывается особый

микроклимат, зависящий не только от высоты

местности над уровнем моря, но и от приходящихся на

ее долю лучей солнечного света (одни горы могут

оказаться в тени других, более высоких) и осадков (тучи

зацепляются за отдельные горные гряды, проливаясь

на наветренные склоны и не достигая подветренных).

Горы затрудняют сообщение между округами

штата, но именно в них кроются главные богатства

Колорадо. С добычи полезных ископаемых началось

развитие экономики штата. «Золотая лихорадка» 1850–

х годов способствовала стремительному росту

населения Колорадо. Однако в настоящее время

главный доход приносит газодобывающая

промышленность. На территории штата открыто около

трехсот месторождений природного газа, и за

последние пятнадцать лет его добыча возросла

минимум вдвое. Наиболее перспективные газовые

скважины действуют в северо–западной части штата. В

Колорадо также добывают нефть и уголь, которого

хватает для обеспечения сырьем местных тепловых

электростанций, а также электростанций Юты и

Иллинойса. Важную роль играет добыча цинка и свинца,

а по молибдену, необходимому для выплавки особо

прочных сортов стали, штат занимает второе место в

США.

Для обеспечения продовольствием старателей

начало развиваться сельское хозяйство штата. Хотя в

Колорадо выращивают и пшеницу, и кукурузу, и



разнообразные овощи, главным направлением

сельского хозяйства является скотоводство. Когда–то

на Великих равнинах паслись бесчисленные стада

бизонов. Теперь этих величественных животных можно

увидеть только на частных территориях, а в

колорадских степях пасутся овцы и крупный рогатый

скот.

Во второй половине XX века в штате стали

развиваться предприятия обрабатывающей

промышленности, работающие на местном сырье.

Важнейшими видами выпускаемой в Колорадо

продукции являются контрольно–измерительные

приборы, средства связи, компьютеры и электронные

компоненты, резинотехнические изделия, сталь,

медицинское оборудование. Хороший доход приносит

производство оптических приборов.

Горы Колорадо привлекают своей красотой

туристов. В Скалистых горах построены зимние курорты

мирового класса, и туризм постепенно приобретает все

большее значение в экономике штата.

Первыми из европейцев в Колорадо пришли

испанцы, в начале XVIII века формально объявившие

свои претензии на эту землю. Однако ранее, в 1682

году, француз Ла Саль закрепил за своим отечеством

все земли между Аллеганскими и Скалистыми горами,

хотя сам он так и не побывал западнее реки Миссисипи.

Эта территория была продана США в 1803 году вместе с

остальной Луизианой. При обследовании новых

владений американские землепроходцы вторглись во

владения Испании и были подвергнуты аресту. Вопрос о

спорных пограничных территориях удалось решить

только к 1819 году. Юго–западная часть Колорадо была

признана владением Испании, а северовосточная —

владением США. В 1821 году юго–запад отошел к

Мексике, а после победы США в Мексиканской войне в

1848 году достался американцам.



Статус штата Колорадо получил 1 августа 1876

года. Поскольку его вхождение в США совпало с

празднованием столетия Декларации о независимости,

к нему пристало прозвище «штата столетия» или

«юбилейного» штата.

Штат Колорадо стоит у истоков истории

американских национальных парков — природных

заповедников. В 1879 году там был заложен первый

национальный парк — Йеллоустонский, по сей день

являющийся самым знаменитым в Америке. Его

появление — результат сознательной борьбы тех, кто

хотел уберечь прекрасный уголок природы от

хозяйничания устремившихся на северо–запад США

горнодобытчиков и заготовителей древесины.

Создателям Иеллоустона удалось сохранить кусочек

американской природы в ее первозданности, таким,

каким он был до прихода европейцев. В парке в

естественной среде живут разнообразные звери, растут

гигантские секвойи, самые крупные и долгоживущие

деревья на земле, из земли бьют горячие источники–

гейзеры.

Штат Нью–Мексико 

Приграничный штат Нью–Мексико лежит южнее

Колорадо, соседствуя на востоке с Оклахомой и

Техасом, на западе — с Аризоной, а на юге — с Техасом

и Мексикой. Название штата — испанского

происхождения. В 1560–е годы испанские конкистадоры

назвали земли, лежащие севернее Мексики, Новой

Мексикой, а после того, как по окончании мексиканской

войны в 1848 году территория штата отошла к США, за

ним сохранилось старое название, только переведенное

на английский язык.



Основную часть территории штата занимают хребты

Скалистых Гор, вытянувшихся в направлении с севера

на юг. Высота горных вершин достигает 4 километров

над уровнем моря. Восточнее гор раскинулось плато

Льяно–Эстакадо, а западнее — плато Колорадо. В юго–

восточной области штата расположен Национальный

парк «Карлсбадские пещеры», один из крупнейших

подземных лабиринтов в мире.

Территория штата составляет 314,9 тысячи

квадратных километров, а население — 1,5 миллиона

человек. В основном люди живут в долине главной реки

штата Рио–Гранде. Там находится и крупнейший город

штата Альбукерке, в котором вместе с пригородами

проживает до 40 процентов нью–мексиканцев. При этом

в городах проживает 83 процента жителей штата.

Сельское население живет либо в небольших поселках,

либо на ранчо. Подавляющее большинство населения

составляют белые. В то же время относительно высок

процент индейцев — они составляют около 9 процентов

нью–мексиканцев. Индейцы (в основном представители

племен апачей, навахо и пуэбло) живут

преимущественно в шести резервациях и девятнадцати

поселках–пуэбло, находящихся главным образом в

долине реки Рио–Гранде. Большая часть жителей штата

(до 38 процентов) являются потомками испанцев.

Столица штата — Санта–Фе — второй по старшинству

среди городов США после Сент–Августина во Флориде.

В Санта–Фе проживает свыше 56 тысяч человек.

Погодные условия штата (он расположен в зоне

засушливого климата) осложняют ведение сельского

хозяйства. Однако особенностью Нью–Мексико является

постоянное увеличение числа фермерских хозяйств, в

то время как во всех остальных штатах этот показатель

падает. Основной зоной земледелия являются долины

рек Рио–Гранде, Сан–Хуана и Пекоса. В восточных

областях развито скотоводство ранчевого типа.



Расцвету промышленности штата способствовало

строительство железных дорог, начавшееся в 1879

году.

Основу экономики Нью–Мексико составляет

добывающая промышленность, по совокупной

продукции которой штат занимает одно из лидирующих

мест в США. Главные природные богатства штата —

месторождения нефти, газа, угля, меди и поташа.

Основные нефтяные прииски находятся в юго–

восточных округах Эдди, Ли и Чейвз, а также на северо–

западе — в округах Сан–Хуан и Мак–Кинли. По добыче

нефти штат занимает 7–е место в США, по газу — 4–е.

Особенно высоки показатели по добыче меди — в этом

отношении Нью–Мексико стоит на третьей позиции. В

окрестностях Санта–Риты находится самый крупный

медный рудник в мире. Медная руда содержит

вкрапления золота и серебра, которые извлекаются из

ее расплавов. В недалеком прошлом важную роль

играли урановые рудники в районе горы Хэйстек — они

давали пятую часть всего урана, ежегодно

добывавшегося в США. Однако в последнее время в

связи с сокращением потребностей в уране его добыча

в Нью–Мексико была свернута.

Обрабатывающая промышленность в штате начала

развиваться, по сути, только в годы Второй мировой

войны, хотя уже в начале столетия здесь действовали

литейные производства, заводы по изготовлению

железнодорожного оборудования. В военный период в

штате были созданы заводы по производству

транспортного оборудования и электронной техники,

позднее местные заводы начали выпускать

оборудование для нефтеперегонных заводов, началось

развитие предприятий химической промышленности.

С 1943 года в нью–мексиканском Лос–Аламосе стали

осуществлять государственную программу по созданию

атомной бомбы. Первая в мире атомная бомба была



испытана в 1945 году также на территории Нью–

Мексико. Национальная лаборатория в Лос–Аламосе

остается ведущим американским центром атомной

энергетики.

Штат Аризона 

Штат Аризона граничит на севере с Ютой, на

востоке — с Нью–Мексико, на западе — с Невадой и

Калифорнией. Южная его граница проходит по

государственному рубежу между США и Мексикой.

Северо–восточный угол территории Невады

соприкасается с Колорадо, так как находится на

знаменитом месте встречи четырех штатов — Аризоны,

Юты, Колорадо и Нью–Мексико. Почти вся западная

граница Аризоны проходит по реке Колорадо.

Территория Аризоны, шестого по величине штата

США, занимает 295 274 квадратных километра.

Население составляет около 4,5 миллиона человек и

очень быстро растет. В штате преобладает белое

население (свыше 80 процентов). Примерно 6

процентов составляют индейцы, живущие в основном в

резервациях. Подавляющее число жителей штата —

около 87 процентов — живет в городах, крупнейшим из

которых является столичный Финикс с населением

около 1 миллиона человек; еще 1,5 миллиона

проживают в его ближайших пригородах.

Название штата — индейского происхождения и

означает «место, где течет маленький ручей». Смысл

названия становится яснее, если учесть, что большая

часть территории Аризоны лежит в зоне засушливого

континентального субтропического климата. Северную

треть штата занимает обширное Колорадское плато,

изрезанное глубокими речными каньонами. Здесь

находится и знаменитый Большой каньон реки



Колорадо, главной реки Аризоны, глубина которого

достигает полутора километров. Юго–западную часть

штата занимает пустыня Хила, юго–восточную —

пустыня Сонора. Пустыни Аризоны представляют собой

безжизненные пространства в окаймлении скалистых

горных хребтов. Рек в штате немного, в летнюю жару

они пересыхают, так что почти вся территория страдает

от нехватки питьевой воды, которую получают из

артезианских скважин.

Ветер с Тихого океана доносит влагу до юго–

восточных склонов аризонских гор, но во всех других

областях штата дожди — большая редкость. В пустынях

летом воздух накаляется до +50 градусов, и, хотя в

субтропиках часто бывают грозы, дождь обычно не

долетает до земли, испаряясь в жарком, сухом воздухе.

Однако если ливень все–таки обрушивается на

иссушенную солнцем Аризону, ее горные речки

мгновенно взбухают и превращаются в мощные бурные

потоки мутной от песчаной взвеси воды. Чтобы

предотвратить буйство вод, на реках строят

водохранилища. Самое большое из них, Лейк–Мид,

образовано плотиной Гувера, перекрывшей реку

Колорадо.

Высокие горы и пустыни Аризоны — не самые

подходящие места для путешествий, но красота

природы штата неизменно привлекает к себе

множество туристов. В северо–восточной части

Колорадского плато находится так называемая Долина

памятников: над относительно ровной поверхностью

земли здесь поднимаются фантастического вида

гранитные скалы, превращенные ветром, солнцем и

водой в фантастические скульптурные группы. В

древние геологические периоды на территории

Аризоны плескалось море, а в процессе

горообразования разные породы перемешались между

собой самым причудливым образом. Со временем под



воздействием стихии обнажились наиболее твердые из

них, образовав нерукотворные памятники–гиганты.

Тектонические процессы обусловили существование

еще одного аризонского чуда природы — Красочной

пустыни, лежащей южнее Большого каньона. Она

называется так потому, что на ее территории глазу

открывается великое разноцветье горных пород,

играющих всеми оттенками красного, желтого,

голубого, коричневого, белого и серого. В Красочной

пустыне находится Национальный парк окаменелостей,

где можно полюбоваться окаменелыми останками

гигантских доисторических деревьев. Очень красиво и

безлюдное южное плато Сан–Франциско, покрытое

застывшими потоками лавы и конусами давно потухших

вулканов, ее извергавших.

Первыми европейцами, побывавшими на территории

Аризоны в 1540–х годах в поисках индейского золота,

были испанцы, именно тогда обнаружившие Большой

каньон, однако первое европейское поселение

появилось в Аризоне только в 1752 году. В 1824 году,

после обретения Мексикой государственной

независимости, Аризона стала принадлежностью

молодой страны. В этот период сюда потянулись

американские трапперы. Стремление американцев

хозяйничать на чужой земле вызывало подозрения

Мексики, и напряженность в отношениях между

соседними государствами достигла предела в 1845

году, когда после аннексии Техаса США пожелали еще

более расширить свою территорию за счет соседнего

государства и в 1846 году объявили войну Мексике. По

завершившему ее мирному договору 1848 года Аризона

перешла к США. Поскольку в основном в Аризону

переселились американцы из южных штатов, в период

Гражданской войны в США симпатии ее жителей были

на стороне Юга. Армия Конфедерации совершила

попытку ввести свои войска в Аризону, однако успехом



она не увенчалась, а в феврале 1863 года Линкольн

предоставил Аризоне статус территории. Однако

штатом она стала лишь полвека спустя, в 1912 году.

Американцы в шутку называют Аризону «штатом

святого Валентина», так как она получила статус штата

14 февраля.

Северяне были искренне заинтересованы в

удержании штата, где в 1850–е годы было обнаружено

золото. Богатство горных недр Аризоны стало основой

ее экономики. Расцвет горной промышленности в штате

начался в 1880–е годы, когда в Аризону пришли

железные дороги. Помимо золота в штате добывают

серебро (Аризона занимает второе место в США по его

добыче), различные поделочные камни, песок, гравий.

Местный уголь сжигается в топках тепловых

электростанций, обеспечивая штат электроэнергией.

Аризона также занимает второе место по добыче

вулканического стекла и является национальным

лидером по добыче меди и молибдена. На территории

Аризоны есть и месторождения нефти.

Сельское хозяйство никогда не играло заметной

роли в экономике Аризоны, но там, где есть вода,

разводят животных, в основном овец, а также

выращивают цитрусовые и овощи (главным образом

салат и цветную капусту) и — в небольших количествах

— хлопок.

Штат Юта 

Штат Юта расположен на западе США, между

Вайомингом, Айдахо, Невадой, Аризоной, Нью–Мексико

и Колорадо, протянувшись на 555 километров с севера

на юг и на 443 километра с запада на восток. Площадь

Юты — 219 887 квадратных километров. Одно из

лучших описаний характерных для штата пейзажей и



царивших в недалеком прошлом нравов дал в своем

знаменитом «Этюде в багровых тонах» Артур Конан

Дойл.

Рельеф штата достаточно разнообразный — здесь

есть высокие горные хребты (высочайшая точка штата

— Кингс–Пик, 4114 метров, находится в горах Юинта на

севере), пустыни, глубокие каньоны и плодородные

долины рек. На юго–востоке штата находится гористое

плато Колорадо, по которому протекают реки Грин и

Колорадо. На западе расположена область, именуемая

Большой Бассейн и представляющая собой обширные

пустыни, соляные равнины и цепи гор. В Большом

Бассейне находится Великое Соленое озеро и

одноименная пустыня. Великое Соленое озеро,

крупнейшее из таковых во всем Западном полушарии,

образовано реками Бэр, Уэбер и Джордан, которые

несут в него огромное количество солей различных

металлов. Вода в озере более соленая, чем в океане,

поэтому в ней обитает незначительное количество

живых организмов. Окрестности озера тем не менее

привлекают большое количество отдыхающих и

любителей водных видов спорта, а к западу от него

находится пустыня Бонневил, знаменитая как место

проведения автогонок. Климат Юты сухой,

континентальный.

Коренным населением штата были племена

индейцев юта, пайют и шошон. По имени первого

племени и назван штат.

Первыми европейцами, ступившими в середине XVI

века на землю Юты, были испанцы, возглавляемые

Франсиско Коронадо, позднее сюда пришли испанские

монахи–францисканцы. Впоследствии эта территория

стала принадлежать Мексике, но отошла к США в 1848

году, после поражения Мексики в войне. Активное

заселение Юты началось в 1847 году, когда сюда

начали прибывать мормоны — последователи Джозефа



Смита (1805–1844), основавшего в 1830 году так

называемую церковь Иисуса Христа Святых Последнего

Дня. Учение Смита, изложенное в «Книге Мормона»,

представляет собой соединение христианства с

иудаизмом и рядом оригинальных положений самого

Смита. Одним из таковых было утверждение, что

христианство, причем подлинное, давным–давно

существовало в Америке и задачей Смита было его

возрождение. Последователи Смита верят, что «Книга

Мормона» представляет собой творение

родоначальника американских индейцев — пророка

Мормона, а перевод древнего текста был продиктован

основателю секты ангелом. Такие идеи не могли не

вызвать негодования у христиан традиционных

конфессий.

Первоначально мормоны селились в штате Нью–

Йорк, затем перебрались в Огайо. Практически везде

они подвергались преследованиям, причем не только

из–за своего раскольнического вероучения, но в

немалой степени из–за общепринятой в их среде

практики многоженства. У самого Смита было около 50

жен. Жизнь основателя секты закончилась печально: в

1844 году разъяренная толпа ворвалась в тюрьму в

штате Иллинойс, куда он был заключен вместе со своим

братом, и растерзала обоих. Затем главой мормонов

стал Бригам Янг (1801–1877), который, осознав

опасность, исходящую от немормонов, решил в 1846

году увести свою паству на Дикий Запад, к Великому

Соленому озеру. Первые 148 переселенцев–мормонов

прибыли в Юту в 1847 году, за ними последовали

тысячи других. В 1849 году переселенцы застолбили

территорию, названную ими Дезерет (буквально: «земля

всеобщего благоденствия»), и начали строительство

города Солт–Лэйк–Сити, задуманного как мормонский

новый Иерусалим.



Мормоны, будучи хорошо организованными и

дисциплинированными, начали обживаться неслыханно

быстрыми темпами. Они быстро прокладывали улицы в

своих поселениях, строили каналы, создавали школы,

работали в кооперативах, которые превращали

бесплодную землю в цветущие сады. Поселенцам–

мормонам удалось войти в контакт с местными

индейцами, не восстанавливая их против себя. Бригам

Янг был губернатором вновь образованной территории в

1850–1857 годах. В 1851 году он официально узаконил

на руководимой им территории полигамию, которая

просуществовала до 1890 года. Янг был помимо всего

прочего ловким бизнесменом и предпринимателем,

хорошо нажившимся на строительстве участка

трансконтинентальной железной дороги, прошедшего

через Юту. Кроме того, ему принадлежала вся

телеграфная служба на территории штата, так что

после его смерти наследники — 17 жен и 56 детей —

разделили между собой свыше 2 миллионов долларов.

Территория Дезерет неоднократно обращалась в

Конгресс с просьбой о принятии ее в состав США, но

получала отказ. В 1857 году возникла откровенная

конфронтация между мормонским штатом и

центральным правительством США. Вашингтон был

отнюдь не в восторге от появления в государстве

маленького государства с сильной административной

властью, почти армейской дисциплиной, странными

обычаями и семьями–сералями. Президент Бьюкенен

послал в Юту войска, чтобы сместить Янга с поста

губернатора и навести порядок в мормонском штате. В

1862 году Конгресс США запретил практику

многоженства в Юте и отделил церковь от

государственного Управления, хотя потребовались

многие годы, чтобы это решение воплотилось в жизнь.

Юта вошла в состав США в 1896 году в качестве 45–го

штата.



Сейчас мормоны составляют приблизительно 70

процентов населения Юты (в 1995 году их число

превышало 1,9 миллиона человек). Церковь Иисуса

Христа Святых Последнего Дня по–прежнему является

важной социальной и политической силой, ей

принадлежат большие земельные угодья и

недвижимость, церковь управляет многими

кооперативными предприятиями, а из главного

молитвенного дома мормонов в Солт–Лэйк–Сити ведутся

вещания мормонских богослужений на всю страну.

Интересным фактом, характеризующим нравы

мормонов, является историческое свидетельство о том,

что буквально в день прибытия первых мормонов–

переселенцев с востока (21 июля 1847 года) они

приступили к обработке и ирригации пустынных земель.

Очень скоро мормонский штат смог не только наладить

сельскохозяйственное и промышленное производство,

дабы обеспечить себя, но и первым среди других

штатов американского фронтира начал экспортировать

произведенную продукцию в менее развитые штаты. Не

случайно поэтому и прозвище Юты, населенной

трудолюбивыми людьми, исповедующими странную

религию, — «штат пчелиного улья».

Природные ресурсы Юты — одни из богатейших в

США. Поэтому ведущей отраслью хозяйства является

добывающая промышленность. Здесь разрабатываются

месторождения меди, свинца, золота, серебра, цинка,

железной руды, нефти, угля, урана. Четвертую часть

территории Юты занимают леса. Часть из них

используется под коммерческую вырубку, но в целом

лесная промышленность не играет значительной роли в

экономике штата.

Второй по значению является электронная

промышленность. Здесь выпускают компьютеры,

электронные платы, а также занимаются созданием

компьютерных программ.



После Второй мировой войны в Юте стали быстро

возникать военные предприятия, на которых выпускают

ракеты и космические аппараты. Пустыни Юты

используются как полигоны для испытаний ракет.

В штате функционируют примерно 13 тысяч

фермерских хозяйств, производящих мясо, птицу, яйца,

молоко и выращивающих картофель, лук, пшеницу и

фрукты.

Юта входит в десятку ведущих американских

штатов по производству шерсти.

Юта достаточно популярна среди туристов.

Ежегодно ее посещают свыше 10 миллионов человек,

которые устремляются к Великому Соленому озеру, а

также в национальные парки «Сион», «Брюс–каньон»,

«Капитол–риф» и другие заповедные места. В

некоторых уголках штата разрешена охота на уток и

оленей, можно заняться рыбной ловлей. В зимнее время

лыжников привлекают развивающиеся курорты Алта,

Сноуберд и Парк–Сити.

Столицей Юты с 1849 года является город Солт–

Лэйк–Сити, однако в 1851–1856 и 1858–1859 годах

столицами штата были соответственно Филмор и

Парован. Население Солт–Лэйк–Сити составляет свыше

160 тысяч человек. Основанный мормонами, этот город

является одновременно и центром мормонской религии.

Солт–Лэйк–Сити представляет собой прекрасно

спланированный город, утопающий в садах,

центральную часть которого занимают мормонские

церкви, включая известный молитвенный дом —

овальное сооружение, напоминающее летающую

тарелку, способное вместить одновременно 8 тысяч

человек. Молитвенный дом также знаменит своим

хором, огромным органом в 10 700 труб и великолепной

акустикой. К прочим достопримечательностям Солт–

Лэйк–Сити относятся университет Юты,

художественный музей и здание Капитолия. Солт–Лэйк–



Сити — это центр таких отраслей промышленности, как

добывающая, электронная, ракетная,

нефтеперерабатывающая и текстильная. В городе

находится крупный аэропорт, являющийся важным

транзитным узлом.

Второй по значению город Юты — Огден с

населением около 70 тысяч человек — расположен в 52

километрах к северу от столицы штата, в

сельскохозяйственном районе. Это важный

железнодорожный пункт, центр пищевой

промышленности. Рядом с Огденом находится военно–

воздушная база Хилл.

Расположенный к юго–востоку от Солт–Лэйк–Сити

город Прово (население около 90 тысяч человек)

является центром сталелитейной и пищевой

промышленности. В городе несколько консервных

заводов, университет Бригама Янга. В Прово

устремляются туристы, желающие полюбоваться

каньоном Прово, озером Юта и горами, в которых есть

интересные пещеры.

Находящийся на севере от Солт–Лэйк–Сити город

Логан (население около 33 тысяч человек) является

центром текстильной, молочной, консервной

промышленности. В городе выпускают пианино. Здесь

находится университет штата Юта.

Как и в каждом другом штате, уроженцы Юты

гордятся своими знаменитыми земляками. Наиболее

известным из них был Джон Мозес Браунинг (1855–

1926), знаменитый изобретатель огнестрельного

оружия, пистолетов и винтовок, родившийся в Огдене.

Совместно с братом он основал собственную фирму,

производившую стрелковое оружие, которое

использовалось во время обеих мировых войн.

Человеком–легендой для огденцев стал и бизнесмен

Уиллард Мэриотт (1900–1985), создавший гигантскую

сеть отелей. Он начал свою деятельность в 1927 году с



небольшого бара в Вашингтоне, а к концу жизни владел

корпорацией «Мэриотт», объединяющей 1400

ресторанов и 143 отеля и курорта во всем мире.

Штат Невада 

Северными соседями штата Невада являются

Айдахо и Орегон, восточнее расположены Юта и

Аризона, а на юго–западе и западе от Невады лежит

Калифорния. Всю территорию этого высокогорного

штата площадью 286 367 квадратных километров

занимает Большой Бассейн — так называется

пустынное нагорье, короткие хребты которого,

вытянувшись в меридиональном направлении,

поднимаются на высоту от 1100 до 2500 метров над

уровнем моря. Между горными хребтами раскинулись

пустыни. Южные районы штата граничат с пустыней

Мохаве, а в западной части расположены отроги

горного хребта Сьерра–Невада, отделяющего Неваду от

Калифорнии. Именно этот горный хребет с

заснеженными вершинами дал название штату (в

переводе с испанского «невада» означает «покрытый

снегом»).

Климат Невады умеренный, континентальный, в

подавляющем большинстве районов сухой и лишь в

горах немного более влажный. При этом осадков в

Неваде выпадает меньше, чем в любом другом штате

Америки.

Ни одна из малочисленных рек штата не достигает

океана. Они все начинаются и заканчиваются в Неваде:

Большой Бассейн является бессточным. Начинаясь в

горах и стекая в горные долины, реки Невады образуют

озера. Однако в засушливые периоды некоторые реки

пересыхают или обмелевают настолько, что вода из

питаемых ими озер испаряется, обнажая дно. При этом



на дне накапливаются минеральные осадки, и, хотя

реки приносят к озерам пресную воду, озерная вода

оказывается соленой из–за скопившихся на дне

минеральных осадков. Крупнейшая река штата,

Гумбольдт, также впадает в подобное озеро.

Жившие в этих местах индейцы вели кочевой образ

жизни, и выжженные солнцем бескрайние пространства

Невады не слишком привлекали побывавших в этих

краях испанцев (считается, что первыми европейцами,

ступившими на территорию Невады, были иезуиты

Атаназио Домингес и Сильвестр Белес де Эскапанте,

пытавшиеся обнаружить сухопутную дорогу в

Калифорнию из Санта–Фе на территории нынешнего

штата Нью–Мексико). В 1821 году Невада перешла от

Испании к Мексике. По–настоящему освоение штата

началось после окончания мексиканской войны, когда

Невада стала территорией США, и уже в 1850–е годы ее

население стало быстро расти. 31 октября 1864 года, в

разгар Гражданской войны в США, Невада получила

статус штата и прозвище «рожденной в боях».

Столицей штата является Карсон–Сити с

населением всего 40 тысяч человек, а самые крупные

города — Лас–Вегас, где проживает чуть ли не

половина населения штата, и Рино с населением около

140 тысяч. Лас–Вегас и Рино известны во всем мире

своими игорными домами, конкуренцию которым могут

составить лишь казино Монте–Карло. В 1840–е годы,

когда из восточных штатов в Калифорнию потянулись

первые отряды пионеров, Лас–Вегас и Рино были всего

лишь крохотными поселками, в которых они

останавливались на отдых. Однако в период «золотой

лихорадки» в Калифорнии начался быстрый рост этих

городов, а их предприимчивые жители заметно

обогатились на игорном бизнесе, так как через Рино и

Лас–Вегас возвращались домой многие удачливые

золотоискатели. Кроме того, началась золотодобыча и в



самой Нева–Де. Как известно, хозяин рулетки остается в

выигрыше независимо от того, кто из участников игры

выходит победителем. Игорный бизнес находился на

нелегальном положении вплоть до 1931 года, но затем

сделался главной статьей дохода Невады, а Лас–Вегас и

Рино превратились в залитые светом неоновых реклам

гигантские центры развлечений с фешенебельными

отелями и роскошными казино, куда стекаются

толстосумы со всего света. В темное время суток море

цветных огней, заливающих Лас–Вегас и Рино,

заставляет светиться сам воздух над ними, и человек,

направляющийся к городу по шоссе, пролегающему по

ночной пустыне, любуясь этим манящим заревом,

морально готовится к встрече с необыкновенно

прекрасным оазисом.

Расцвет игорного бизнеса привел к стремительному

увеличению численности населения штата. За вторую

половину XX века оно выросло в десять раз, достигнув

1,6 миллиона человек. Однако игорный бизнес и сфера

обслуживания — не единственные статьи доходов

невадцев. Начало благополучию штата еще до расцвета

игорного бизнеса было положено развитием горной

промышленности. В штате добывается золото (в начале

XX века золотодобыча прекратилась, но в 1960–е годы

была возобновлена), серебро, молибден, литий и

железная руда, правда невысокого качества. В связи с

особенностями местного климата ведение сельского

хозяйства затруднено, штат живет в основном на

привозных продуктах питания, однако на орошаемых

полях в долине реки Гумбольдт выращивают овощи. В

некоторых областях, преимущественно на севере,

разводят крупный рогатый скот и овец.

Невада — один из самых неблагополучных в

экологическом отношении регионов США. К северо–

западу от Лас–Вегаса расположен крупнейший в США

полигон, где проводились испытания ядерного и иных



видов оружия, ракетного топлива и других токсичных

веществ. Уже после прекращения ядерных испытаний

американские власти официально признали, что

лежащие восточнее полигона территории Невады

пострадали от воздействия радиации. Население этих

областей называют «даун–уиндерами» —

«подветренниками», так как виновниками их бед

оказались ветры, гнавшие на них радиоактивные

облака. В пустынной Неваде расположены и другие

секретные полигоны, в частности «Территория–51», где

проходят испытания новейшие модели военной

авиационной техники. В настоящее время идет

обсуждение проблемы строительства ядерного

могильника в недрах горы Юкка. В этом случае в

Неваду со всей Америки начнут свозить радиоактивные

отходы. В пользу такого решения говорит низкая

плотность населения штата и желание обезопасить

другие регионы страны. Однако невадцы не склонны

поддаваться уверениям в абсолютной надежности

подземных хранилищ и препятствуют

правительственным планам.

В то же время в Неваде сохранились настоящие

уголки старого Дикого Запада, которые привлекают

туристов. Да и в самом Лас–Вегасе тщательно

культивируют память о прошлом, устраивая ковбойские

родео, разыгрывая сценки из жизни фронтира времен

«золотой лихорадки» и другие спектакли на

исторические темы, в которых принимают участие и

профессиональные артисты, и любители. Особой

популярностью пользуются фестивали ковбойской

поэзии. Самый известный из них проходит в Элко, где

собираются тысячи исполнителей и поклонников лихих

ковбойских напевов. В этих песнях поется о мужестве, о

любви, о верной дружбе, о превратностях жизни, но

больше всего всем нравятся «злодейские» шлягеры,



исполняемые от лица крутых парней, что–нибудь вроде

леденящих кровь мемуаров:

Когда я был мальчишкой,

Мне говорила мать,

Не надо, мол, сынишка,

Тебе с ружьем играть…

Но в Рино человека

Я в шутку подстрелил —

(Пер. И. Буровой)

и далее — по нарастающей, убеждая слушателей,

что добрая старушка напрасно ждет домой хорошего

сына.

Тихоокеанские штаты 

Штат Вашингтон 

Штат Вашингтон расположен на северо–западе

США. Он вытянулся вдоль Тихого океана от

государственной границы США с Канадой на севере до

границы со штатом Орегон на юге на расстояние около

380 километров. На востоке штат граничит с Айдахо.

Восточная граница удалена от океана примерно на 570

километров. Территория штата составляет 176 616

квадратных километров. На ней проживает более 5

миллионов человек, что делает Вашингтон третьим по

величине населения тихоокеанским штатом после

Калифорнии и Гавайев.

Штат славится своей природой — реками,

живописными ущельями, горами и лесами. Эти

мрачноватые леса, где доминируют хвойные породы

деревьев — ель Дугласа, сосна, пихта и тсуга, — стали

декорациями, на фоне которых разворачиваются

события многих известных фильмов, в частности

сериала «Твин Пике», снятого режиссером Дэвидом



Линчем в этих краях. Благодаря своим лесам штат

получил прозвище «вечнозеленого». За ним также

закрепилось название «штат чинук» — в честь породы

рыб из семейства лососевых, которые в изобилии

водятся в местных прозрачных водоемах. Этому как

будто бы не мешает наличие здесь около девяти

десятков гидроэлектростанций, так как при

строительстве плотин были созданы условия для

беспрепятственной миграции рыбы. Кстати,

гидроэлектростанция Гранд–Кули, построенная в 1943

году на реке Колумбия,  — крупнейшая в США. В свою

очередь, Колумбия является главной водной артерией

Вашингтона.

Рельеф местности в штате весьма разнообразен.

Каскадные горы, протянувшиеся с севера на юг, делят

штат на две географические и климатические зоны.

Наивысшая точка штата — гора Рэйнир (4392 метра).

Каскадные горы затрудняют сообщение между

западной и восточной областями штата, а основной

транспортный поток следует через перевал Снокволми.

На западе штата в океан выдается полуостров Олимпия

с Олимпийскими горами. Разумеется, высочайшая

вершина здесь называется Олимпом и достигает высоты

2428 метров. В основном полуостров занимают густые,

труднопроходимые леса, буйная растительность

которых напоминает о тропических джунглях. Такое

обилие зелени объясняется влажным морским

климатом. В штате Вашингтон находится самая

западная точка основной («нижней») материковой части

США — мыс Алава. В юго–западной части штата

поднимаются холмы, являющиеся продолжением

Береговых хребтов. Со стороны Тихого океана в

материк врезается залив Пьюджит–Саунд. Его

береговая линия изрезана многочисленными

бухточками, на которых выросли портовые города:

столица штата Олимпия, Такома и Сиэтл.



Северо–восток штата занимает возвышенность

Оканоган — своего рода связующее звено между

Скалистыми и Каскадными горами. На юго–востоке

поднимаются Голубые горы, уходящие далее в Орегон.

Западная часть штата расположена в зоне морского

климата с прохладным летом и умеренной зимой.

Благодаря потокам теплого влажного воздуха,

приходящим с Тихого океана, в течение всего года на

побережье царит довольно ровная температура воздуха

и идет много дождей. Каскадные горы играют роль

барьера, защищающего восточную часть Вашингтона от

тихоокеанских ветров. Поэтому климат на востоке

штата континентальный, сухой, с немногочисленными

осадками.

Западная часть штата представляет собой богатый

сельскохозяйственный край. Вследствие ирригационных

мероприятий восточная часть Вашингтона также

активно осваивается фермерами. Там выращивают

пшеницу и разводят фруктовые сады, собирают урожаи

яблок, груш, вишни, абрикосов и слив. Кроме того, штат

является крупным поставщиком малины и винограда и

лидирует в производстве хмеля. Некоторые фермы

специализируются на выращивании спаржи, лука и

гороха. Животноводство играет в сельском хозяйстве

штата второстепенную роль, однако в Вашингтоне

немало молочных ферм. Все это, вместе взятое,

позволяет включить Вашингтон в десятку основных

сельскохозяйственных штатов США. Важную роль в

экономике штата играет и рыбная промышленность.

Кроме лососевых рыб объектом промысла являются

камбала, треска, мерлан и креветки.

Вашингтон получил статус штата 11 ноября 1889

года, став 42–м штатом США. До 1853 года эта

территория именовалась Колумбией, а затем была

переименована в честь первого президента США.



Коренными жителями штата являются индейцы

племен чинук, салиш и якима. Первым европейцем,

ступившим на землю штата, считается испанец Бруно

Эсета, высадившийся на мысе Пойнт–Гренвилль в 1775

году. В то же время на эту территорию стали

претендовать Великобритания и США: в 1792 году

английский капитан Джордж Ванкувер исследовал

залив Пьюджит–Саунд, а американский капитан Роберт

Грэй практически одновременно исследовал реку

Колумбия. В 1805 году на территории будущего штата

побывала экспедиция Льюиса и Кларка. Последующие

два десятилетия Вашингтон привлекал внимание

исключительно охотников–промысловиков и торговцев

мехом, которые находили приют в военных фортах,

построенных для защиты территории от иностранных

конкурентов. А в 1826 году в форте Ванкувер

заработала первая лесопилка, с которой началась

история лесной промышленности штата.

Американское правительство стремилось усилить

свое присутствие на северо–западе страны, посылая в

этот район экспедиции и миссионеров. В 1836 году в

местечко Вайлапту, находящееся неподалеку от

современного города Вола–Вола, прибыли миссионеры

Маркус Уитмен и Генри Сполдинг со своими семьями и,

ведя религиозно–просветительскую работу с местными

индейцами, начали постепенно обживать дикий край.

Имена этих людей связывают с усилением

американского влияния на северо–западе. Однако

местные индейцы не всегда относились к миссионерам

с благодарностью. К несчастью, как и при всех

предыдущих контактах выходцев из Европы с коренным

населением Америки, индейцы и на этот раз стали

жертвами отсутствия у них иммунитета к

традиционным европейским хворям и, воспринимая

обрушившиеся на них болезни как результат злого

умысла белых, нередко жестоко мстили тем же



миссионерам. Так, в 1847 году семья Маркуса Уитмена

была убита индейцами племени кайюс.

В 1844 году территориальное соперничество

Великобритании и США на Тихоокеанском побережье

резко усилилось. Джеймс Нокс Полк (1795–1849),

будущий президент США, был готов отстаивать право

своей страны на все северо–западные территории

вплоть до Аляски. Два года спустя спор удалось

урегулировать, и Британия согласилась признать 49–ю

параллель в качестве границы между британской

Канадой и США. Между тем в 1859 году вспыхнул новый

конфликт между американцами и Британией. Его

причина была поистине ничтожной, но именно из–за

таких нелепых мелочей порой начинаются

кровопролитные войны. Некий американский поселенец

с острова Сан–Хуан убил свинью, принадлежавшую

англичанину. Это чуть не привело к войне между

Великобританией и США за три острова,

расположенные к северо–западу от материка и еще не

имевшие статуса чьей–либо территории. Американские

историки называют описываемые события «свиной

войной». Обе державы послали войска на спорные

острова, и лишь посредничество германского кайзера

Вильгельма I, который присудил острова США, помогло

соперникам избежать трагического развития событий.

Когда в 1853 году американское правительство

объявило о создании территории Вашингтон, ее белое

население составляло только 4 тысячи человек. В

течение последующих лет оно росло достаточно

медленно, и лишь окончание строительства

трансконтинентальной железной дороги привело к его

значительному увеличению в 1880–1890–е годы. В

Вашингтон в основном устремились переселенцы из

восточных районов США, а также эмигранты из

Германии и Скандинавии. В настоящее время население

имеет более пестрые этнические корни: в Вашингтоне



живут также канадцы и мексиканцы. Небольшую, но

стремительно растущую группу представляют собой

выходцы из Юго–Восточной Азии.

Природные ресурсы Вашингтона богаты и

разнообразны. Благодаря своим лесам штат является

одним из крупнейших поставщиков лесоматериалов в

Америке, хотя сильнейшую конкуренцию ему

составляют Орегон и Канада, где себестоимость

продукции лесной промышленности несколько ниже. К

наиболее ценным природным ресурсам Вашингтона

следует отнести уголь, строительный песок, гравий,

цемент, цинк, урановую руду. В северных районах

штата добывают золото. Есть здесь и крупные

месторождения самоцветов — опала, берилла,

турмалина, агата и аметиста.

Помимо добывающей в Вашингтоне широко

представлена и обрабатывающая промышленность.

Штат лидирует по производству алюминия и самолетов.

В Сиэтле находится самый крупный в мире авиационный

завод, производящий «боинги», в портовых городах на

заливе Пьюджит–Саунд работают судостроительные

предприятия. В штате представлена и аэрокосмическая

промышленность: здесь строят ракеты и стартовые

комплексы для них. В штате изготавливают также

компьютеры и разнообразное промышленное

оборудование. Среди предприятий пищевой

промышленности важнейшими являются консервные

заводы, перерабатывающие фрукты и овощи, а также

предприятия, производящие пакетные супы, и

мукомольные комбинаты. Штат Вашингтон, будучи

равноудален от Европы и стремительно развивающихся

государств Юго–Восточной Азии — Сингапура, Японии,

Тайваня и Китая, имеет большое значение как

международный торговый центр.

Красота природы штата, расположенные на его

территории национальные парки, заповедники и



горнолыжные курорты привлекают множество

туристов. Одно из самых популярных мест

паломничества — горнолыжный курорт Вола–Вола в

Голубых горах. Здесь же оттачивают свое мастерство

любители альпинизма. Вашингтон притягивает

туристов и своими ежегодными соревнованиями

рыболовов, роскошными рыбными ярмарками и водными

праздниками, которыми славится Сиэтл. Жители штата

стараются беречь природу родного края, не допустить

опасных загрязнений окружающей среды. В 1980–е

годы они одержали серьезную победу, добившись

закрытия завода по производству плутония в Хэнфорде,

который работал с середины 1940–х годов, производя

смертоносную начинку для атомных бомб. Однако в

1980 году произошло извержение вулкана Сент–Хеленс,

до этого проспавшего целых 137 лет, и общественность,

осознав опасность нахождения атомного производства

в сейсмически неспокойном районе, потребовала

закрыть плутониевый завод, что и было сделано.

На берегу залива Бад расположен город Олимпия,

являющийся глубоководным портом. Основу экономики

Олимпии составляют рыбная промышленность и туризм.

Туристы в Олимпии обычно посещают старый

Капитолий, построенный в 1893 году, в котором в

настоящее время размещаются различные

государственные учреждения, и здание нового

Капитолия, возведенное в 1935 году. В Олимпии есть

музей фармацевтической промышленности,

живописные парки и высшее учебное заведение,

называемое «колледжем вечнозеленого штата».

Самый крупный населенный пункт и промышленный

центр штата Вашингтон — Сиэтл с населением более

500 тысяч человек. Второй по величине город —

Спокэйн находится неподалеку от границы со штатом

Айдахо. В переводе с индейского «Спокэйн» означает

«дети солнца». Спокэйн — это центр угольной и лесной



промышленности. В нем трудятся три крупные

электронные компании. В 1974 году городу выпала

честь принимать у себя выставку «Экспо–1974».

Третьим по величине городом штата является

Такома, стоящая на побережье залива Пьюджит–Саунд.

Здесь производят самолеты, морские и речные суда,

электронное оборудование.

Самыми знаменитыми жителями штата были Честер

Карлсон и Брэттэйн Уолтер. Первый в 1940 году

запатентовал способ изготовления бумажных копий без

применения химических веществ — ксерографию.

Ксероксные аппараты производятся с 1959 года

компанией «Хэлоид Ксерокс», которая впоследствии

стала называться просто «Ксерокс». В 1957 году

Брэттэйн Уолтер удостоился Нобелевской премии по

физике за работы в области физики полупроводников.

Вашингтонцем был также популярный эстрадный певец

и киноактер Бинг Кросби (1904–1977), удостоившийся

премии «Оскар» в 1944 году и навсегда запомнившийся

миру чудесной песней «Белое рождество», исполненной

им в одноименном фильме (1954). С Вашингтоном

связана и жизнь выдающегося американского

архитектора японского происхождения Минору

Ямасаки. Одно из самых известных зданий,

построенных по его проекту, — аэропорт в Сент–Луисе.

По проекту Ямасаки был сооружен и Всемирный

торговый центр в Нью–Йорке, ставший жертвой атаки

террористов 11 сентября 2001 года.

Сиэтл 

Сиэтл — крупный контейнерный порт в заливе

Пьюджит–Саунд и одновременно штаб–квартира

корпорации «Боинг», крупнейшего в мире

производителя самолетов и аэрокосмической техники.



Корпорация «Боинг» была основана предпринимателем

Уильямом Боингом в 1916 году. Она начинала свою

деятельность как скромная служба авиаперевозок,

которая впоследствии развилась в одну из крупнейших

национальных авиакомпаний «Юнайтед Эйрлайнз». Во

время Второй мировой войны и после нее на заводах

Боинга выпускались истребители и бомбардировщики

«В–17», «В–47», «В–52», вертолеты «Чинук». В Сиэтле

собирают популярные пассажирские самолеты «Боинг–

707», «Боинг–727» и «Боинг–747». Корпорация

участвует в аэрокосмических программах, а также

выполняет военные заказы Пентагона. На ее заводах

выпускают баллистические ракеты и стартовые

комплексы для запуска космических аппаратов. В

здании завода, с которого когда–то начиналась империя

Уильяма Боинга, расположен Музей самолетостроения,

интереснейшая экспозиция которого рассказывает о

развитии авиации с первых ее дней.

История Сиэтла началась в середине XIX века с

прихода белых поселенцев и массовой вырубки лесов на

месте нынешнего города. Лесообработка до сих пор

сохранила свое значение в экономике города, но,

несомненно, отошла на задний план по сравнению с

такими отраслями промышленности, как

самолетостроение, электроника и судостроение. В

городе работают два высших учебных заведения —

университет штата Вашингтон и университет Сиэтла.

Сиэтл часто называют «изумрудным городом»: он

раскинулся среди живописных зеленых холмов,

спускающихся к заливу Пьюджит–Саунд. Город на

удивление уютен: будучи огромным промышленным

центром, он сохраняет приветливость, обычно

характерную для небольших городов. В то же время

жители Сиэтла имеют более широкие возможности

трудоустройства, чем население любого другого города

США.



Одна из самых удивительных

достопримечательностей Сиэтла — музей в «подземном

городе», по сути дела представляющий собой

заброшенные коммуникации — целые улицы, ржавые

трубопроводы, сгнившие дощатые настилы, некогда

служившие мостовыми. Все это сохранилось с конца

прошлого века, когда в городе произошел сильнейший

пожар, уничтоживший его центр, где располагалось

большинство лавок и мастерских. При восстановлении

города было решено поднять уровень улиц. А

сохранившиеся старые улицы, по которым теперь водят

туристов, являют собой удивительный пример того, как

можно делать деньги из воздуха. Однако если

посещение этого «музея» воспринимается с улыбкой и

интересно в силу его экзотичности, то прочие

достопримечательности города действительно

заслуживают внимания. Это — прекрасный музей–

аквариум на набережной, выставочный и спортивно–

концертный комплекс «Сиэтл–центр», построенный в

1962 году для проведения Всемирной выставки. Над

ним возвышается 185–метровая телевизионная башня

«Космическая игла» с вращающимся рестораном. В

городе несколько художественных музеев и множество

театров. В Сиэтле находится и старейший в стране

рынок под открытым небом — он называется «Пайк–

Плейс Маркет».

В городе проживает множество выходцев из Китая,

Кореи, Камбоджи, Вьетнама и Японии, культурные

традиции которых ярко дополняют палитру городской

жизни. Здесь работают множество ресторанов,

предлагающих блюда восточных кухонь, и огромный

японский супермаркет. В честь японского города–

побратима в Сиэтле разбит парк Кобе.

Жители города гордятся тем, что в 1980 году

приняли у себя участников первых спортивных Игр

Доброй Воли, цель проведения которых была не столько



спортивной, сколько политической — попытаться

поставить точку в многолетней «холодной войне»

между США и СССР.

Сиэтл соединен с другими населенными пунктами

на побережье залива Пьюджит–Саунд постоянно

действующими паромными переправами, которыми

местные жители пользуются как пригородными

электричками. Особенно энергичное движение

наблюдается на линиях Сиэтл — Бельвью и Сиэтл —

Редмонд. Бельвью и Редмонд расположены восточнее

Сиэтла и являются наиболее динамично растущими

городами штата Вашингтон.

Штат Орегон 

Западное побережье Орегона омывает Тихий океан,

на севере штат граничит со штатом Вашингтон, граница

с которым частично проходит по реке Колумбия,

западнее раскинулся Айдахо, а южными соседями

являются Невада и Калифорния. Орегон стал тридцать

третьим штатом США в 1859 году, однако судьбоносные

перемены в жизни этой земли начались значительно

раньше, в 1543 году, когда на нее высадились

испанские мореплаватели. Позднее на его берегах

побывали участники морских экспедиций из многих

стран — все они стремились обнаружить водный путь,

который проходил бы через весь Американский

континент, связывая Атлантический и Тихий океаны.

Однако у самых берегов смельчаков подстерегали мели,

а казавшиеся такими многообещающими бухточки и

устья рек несли сплошные разочарования. С тех пор

один из мысов в северной части побережья так и

называется — мыс Разочарования, а неподалеку

плещутся воды залива Обмана. В конце концов в 1792

году американскому капитану Роберту Грею удалось



провести корабль «Колумбия» вверх по течению самой

крупной из впадающих в океан на орегонском

побережье рек, получившей название Колумбия. Поход

капитана Грея означал усиление влияния США на

северо–западе Тихоокеанского побережья материка,

что было ответом на притязания со стороны Испании,

Великобритании и России на эту территорию. Однако

окончательно Орегон отошел к США лишь в 1846 году,

после заключения договора между США и

Великобританией, которые до этого делили свою власть

над Орегоном, и в 1848 году Конгресс США образовал

территорию Орегон, одиннадцать лет спустя ставшую

штатом.

Название штата, по–видимому, индейского

происхождения, хотя точная история этого топонима

неизвестна. Коренное население Орегона — индейские

племена чинук, модок, кламат и уматилла.

Последовавшие за приходом в Орегон белых пионеров

войны и болезни сократили численность коренного

населения, и в настоящее время в штате проживают,

главным образом в резервациях Уорм–Спрингс и

Уматилла, немногим более 27 тысяч индейцев.

Первые белые поселенцы прибыли из восточной

части Америки и французской Канады. Поток

переселенцев с востока США особенно увеличился в 40–

е годы XIX века в связи с открытием так называемого

Орегонского тракта, начинавшегося в городке

Индепенденс в штате Миссури, проходившего через

Канзас, Небраску, Вайоминг и Айдахо. Первый обоз

переселенцев, преодолевших расстояние в 3200

километров, достиг Орегона в 1843 году. Дорога,

полная опасностей, невзгод и лишений, занимала от

четырех до шести месяцев. В городке Бейкер–Сити

можно посетить специальный музей Орегонского

тракта, экспозиция его рассказывает о тяготах, с

которыми сталкивались переселенцы, решившие



попытать счастья на Диком Западе. Впоследствии,

чтобы восполнить нехватку рабочих рук, в Орегон стали

приглашать японцев и китайцев. Негритянское

население штата невелико, оно составляет

приблизительно 1 процент общего числа жителей.

Орегон называют «бобровым штатом» из–за

несметного количества когда–то обитавших здесь

зверьков. В свое время бобровые шкурки даже

использовались в качестве денег. Однако в настоящее

время торговля пушниной уступила место более

доходным промыслам. Орегон лидирует в США по

поставкам лесоматериалов. Кроме того, в штате

развиты сельское хозяйство, угольная и рыбная

промышленность.

Протяженность Орегона с севера на юг составляет

475 километров, а с востока на запад — 636

километров. Площадь штата — 251 418 квадратных

километров. С севера на юг по территории штата

тянутся Каскадные горы, высочайшая точка которых —

дремлющий вулкан гора Худ (3424 метра). Каскадные

горы делят Орегон на два региона — западную часть с

плодородными долинами, буйными лесами и довольно

дождливым климатом, и восточную, где природные

условия не менее разнообразны: здесь находятся

Голубые горы с глубочайшим каньоном Америки, по

которому протекает река Снейк, и засушливые плато, и

полупустыня, простирающаяся в глубь Калифорнии.

Климат Орегона в целом мягче на западе, а осадки

обильны (местных жителей в шутку называют

«орегонскими утками»), зима в этом регионе

достаточно теплая, а нечастые, но обильные снегопады

вызывают панику среди населения и гигантские заторы

на шоссейных дорогах. На востоке штата климат более

суровый, с жарким летом и холодной зимой.

Орегон небогат полезными ископаемыми. В

небольшом количестве здесь добывают никель, золото,



серебро. Главное же сокровище штата — это леса,

занимающие площадь в 12 миллионов гектаров. Орегон

удовлетворяет пятую часть потребностей США в

лесоматериалах. Вырубке подлежат в основном сосны и

ель Дугласа, названная в честь шотландского ботаника

Дэвида Дугласа, работавшего в прошлом веке в США. В

настоящее время к вырубке леса подходят

осмотрительно, стремясь обеспечить необходимое

воспроизводство лесов. Примечательно, что темпы

лесопосадки далее несколько превышают темпы

истребления деревьев.

Умеренный климат, преобладающий на большей

части Орегона, и плодородные почвы способствуют

тому, что в штате выращивают разнообразные

сельскохозяйственные культуры — пшеницу, овес,

ячмень, а западный Орегон славится своими

фруктовыми садами, где растут яблони, груши, сливы,

вишни и виноград. Благодаря развитию виноградарства

в последние годы Орегон стал славиться неплохим

сухим вином местного производства.

Главная река Орегона, Колумбия, судоходна, по ней

могут ходить даже океанские корабли. На Колумбии

построена электростанция Бонневиль, снабжающая

электричеством население и промышленные

предприятия Орегона. В Колумбии и других реках

штата водятся ценные породы рыб, например лосось и

невероятно популярный в США тунец.

Вплоть до конца XIX века Орегон оставался

несколько изолированным уголком США, однако

завершение в 1883 году строительства

трансконтинентальной железной дороги

способствовало установлению экономических связей

штата с другими регионами страны. Со временем

Орегон стал одним из крупнейших поставщиков

продовольствия, радиоэлектронных устройств и леса.

Промышленный центр штата раскинулся в долине реки



Вилламметт. Основными видами промышленной

продукции, выпускаемой в Орегоне, являются

лесоматериалы, бумага и бумажная пульпа. Однако для

большинства американцев упоминание названия штата

вызывает воспоминания о необычайной красоте

местной природы, о прекрасном Тихоокеанском

побережье, о мрачноватых и даже несколько пугающих

своими масштабами лесах, стремительных реках

Колумбия и Вилламметт, о самом глубоком в США

Кратерном озере с изумительно голубой водой. Глубина

этого водоема достигает 589 метров, а его чашей

является кратер потухшего вулкана.

Столица Орегона — Сейлем, заурядный городок с

населением немногим более 100 тысяч человек,

расположенный в сельскохозяйственном районе, где

производят молочные и другие продовольственные

продукты. Пожалуй, единственной

достопримечательностью Сейлема является

Вилламметтский университет.

Крупнейший город Орегона — Портленд,

расположенный на реке Вилламметт при ее впадении в

Колумбию, на расстоянии около 100 километров от

побережья Тихого океана. Население Портленда

составляет более 437 тысяч человек. Немногие города

расположены в столь живописных местах. Деловой

центр раскинулся в долинах рек, а жилые кварталы

живописно карабкаются по склонам Горного хребта,

откуда открывается великолепный вид на горы Худ,

Рэйнир и Сент–Хеленс. Город известен своими парками

и садами, особенно японским садом и розарием. Вместе

с тем здесь сосредоточены основные промышленные

предприятия и высшие учебные заведения штата, в

частности Портлендский университет штата Орегон и

университет Портленда.

Юджин, один из живописнейших городов Орегона,

расположен на берегу реки Вилламметт, которая



отделяет его от города–соседа Спрингфилда. Юджин —

это прежде всего город студентов, где жизнь

подчинена ритму жизни университета штата Орегон.

Университет в Юджине, основанный в 1872 году, будучи

далеко не самым крупным в США, может по праву

гордиться своей научной школой, преподавателями и

великолепной библиотекой.

Городки Лейк–Освего, Хиллсборо и Бивертон —

спутники Портленда. Корвалис, расположенный к юго–

западу от Сейлема — центр электрического

машиностроения и робототехники. В Корвалисе также

находится университет.

Орегон известен как первый штат, в котором была

запрещена продажа аэрозолей, а также банок и

бутылок, не подлежащих вторичной переработке. В

штате нет автозаправочных станций самообслуживания

— все операции на бензоколонках осуществляет только

персонал.

Наверное, нелишним будет сказать, что известная в

нашей стране компания по производству спортивных

одежды и обуви «Nike» родилась именно в Орегоне.

К числу наиболее известных орегонцев

принадлежат поэт Эдвин Моркхэм (1852–1940) и

уроженец Портленда журналист и писатель Джон Рид

(1887–1920), прославившийся книгой «Десять дней,

которые потрясли мир», в которой рассказывается о

русской революции 1917 года.

Штат Калифорния 

Калифорния находится на юго–западе США. На

севере она имеет 346–километровую границу с

Орегоном, а на востоке — 982–километровую границу со

штатом Невада. На юго–востоке река Колорадо

отделяет Калифорнию от Аризоны, а на юге проходит



международная граница (225 километров) с Мексикой.

Естественной западной границей Калифорнии является

полоса Тихоокеанского побережья. Площадь

Калифорнии свыше 411 100 квадратных километров. На

северо–западе штата находятся горы Кла–мат,

уходящие в штат Орегон. К востоку от них тянется

Каскадный хребет, наивысшая точка которого — гора

Шаста (4316 метров), представляющая собой потухший

вулкан. Вдоль Тихоокеанского побережья тянутся

Береговые хребты, достигающие в некоторых местах

высоты 1800 метров. Береговые хребты разрываются

лишь в одном месте — у заливов Золотые Ворота и Сан–

Франциско. В этом месте реки, текущие по Центральной

долине, такие, как Сакраменто и Сан–Хоакин, впадают в

Тихий океан.

Центральная долина простирается на 720

километров с севера на юг и на 80 километров с запада

от Береговых хребтов до Сьерра–Невады на востоке.

Сьерра–Невада — это огромная горная цепь, внешне

напоминающая колоссальную стену. В Сьерра–Неваде

находится высочайшая точка основной материковой

части США — гора Уитни (4418 метров). До того как в

состав США вошла Аляска и первенство перешло к горе

Мак–Кинли, гора Уитни считалась наивысшей точкой

США. На юге горный массив Сьерра–Невада

соприкасается с Йосемитской долиной,

расположившейся вдоль реки Мерседес. Здесь

находится знаменитый Йосемитский национальный

парк, в котором туристы могут созерцать причудливые

скалы и живописные водопады. Северо–восточную часть

Калифорнии занимает плато Модок — обширная горная

местность с участками застывшей лавы. На юго–востоке

находится долина Смерти, представляющая собой

огромную песчаную пустыню. В 1848 году

золотоискатели с востока страны натерпелись там лиха

из–за страшной жары, которая намного превышала



отметку +57  °C. Долина Смерти является самой

глубокой впадиной на территории США — она

расположена на 86 метров ниже уровня моря.

Южнее долины Смерти лежит пустыня Мохаве,

представляющая собой обширную область невысоких

гор, песков, высохших озер. В пустыне Мохаве

добывают серебро, золото, вольфрам, там же находится

крупная военно–воздушная база Эдварде.

Особенности рельефа штата объясняют его

разнообразные климатические условия. На побережье

Калифорнии климат преимущественно морской, с

прохладным летом и умеренной зимой. На юге,

особенно в районе Лос–Анджелеса и южнее него,

климат удивительно мягкий в течение всего года. В

Центральной долине и в горах Калифорнии климат

континентальный.

Калифорния — это третий по величине штат после

Аляски и Техаса, протянувшийся более чем на 1350

километров с севера на юг вдоль Тихоокеанского

побережья. Говорят (хотя это несомненное

преувеличение), что в Калифорнии можно встретить

абсолютно все типы климата, все виды растительности

и животного мира, существующие в Соединенных

Штатах. И действительно, именно здесь соседствуют

великолепные песчаные пляжи и морские утесы с

зелеными долинами, дикими лесами, горными

вершинами, снежными склонами и знойными

пустынями. Недра Калифорнии таят несметные

природные богатства: здесь имеются нефть и золото.

Не случайно Калифорнию называют «золотым штатом».

Именно золото, а позднее нефть, привлекли сюда

поселенцев. Добывающая промышленность стала

основой бурного развития других, самых разнообразных

отраслей промышленности. Калифорния — центр

американской киноиндустрии, в шестидесятые годы она

заняла лидирующее место в развитии телевидения и



телевещания, а Кремниевая, или Силиконовая, долина

известна во всем мире как центр развития

компьютерных технологий и электронной

промышленности.

Климат Калифорнии способствует тому, что штат

лидирует по производству сельскохозяйственной

продукции — персиков, абрикосов, апельсинов,

лимонов, грейпфрутов, авокадо, хурмы, клубники,

вишни, маслин, винограда, вина (Калифорния

производит одну десятую часть вина в США, а

калифорнийское сухое вино достаточно популярно в

США и активно пропагандируется за рубежом: с этой

целью Государственный департамент США рекомендует

своим дипломатическим миссиям на официальных

приемах подавать не традиционное французское, а

калифорнийское вино), орехов, пшеницы, хлопка, риса,

овощей, мяса. Основные сельскохозяйственные районы

в Калифорнии находятся в Центральной долине, в

долинах рек Сакраменто и Сан–Хоакин и в районе Лос–

Анджелеса. Отличительной особенностью местных

ферм штата является то, что при относительно

небольших размерах они хорошо механизированы,

имеют надежную систему подачи воды и отличаются

высокой производительностью. Во многих из них

используется дешевая рабочая сила, поставщиком

которой является соседняя Мексика: сезонные рабочие

в надежде подзаработать незаконным образом

пересекают границу, рискуя в любую минуту быть

выдворенными из США.

Основные природные ресурсы Калифорнии — нефть

и газ. Добыча нефти ведется начиная с 1920–х годов в

трех районах — Сан–Хоакин, Лос–Анджелес и Вентура —

Сан–та–Барбара. Помимо нефти и газа в Калифорнии

добывают гипс, йод, ртуть и вольфрам. Реки

Калифорнии — не только богатейший источник

гидроэнергии, но и основа ирригации земель и, как



следствие этого, успешного развития сельского

хозяйства. В прибрежных тихоокеанских водах ведется

лов рыбы (в основном тунца, лосося, камбалы,

тихоокеанской макрели и сардин), и по этому

показателю Калифорния занимает второе место в США

после Аляски.

Активное промышленное развитие Калифорнии

началось во время Второй мировой войны. Сейчас

каждый из пяти жителей штата занят в промышленном

производстве. Самые крупные отрасли промышленности

— это авиакосмическая и электронная. Центры

авиастроения находятся в Южной Калифорнии. В 1970–

х годах в долине Санта–Клара, к юго–западу от Сан–

Франциско, начали работать ряд компаний по

производству электронного оборудования,

полупроводников и компьютеров, заложившие основу

электронной промышленности штата. Впоследствии

этот район получил название Силиконовая долина (как

известно, кремний, или силикон,  — это основной

материал, используемый в полупроводниковых

приборах, транзисторах, микросхемах). Третья по

значению отрасль — пищевая промышленность.

Крупные города Калифорнии известны как центры

книгоиздательской деятельности и полиграфии.

Большое значение имеют также предприятия,

выпускающие пластмассы, красители, лекарственные

препараты и продукты нефтехимического

производства.

Быстрый рост промышленности в Калифорнии имеет

и свои обратные стороны. Приток людей из других

районов США привел к невиданной урбанизации штата;

рост городов и появление мегаполисов типа Лос–

Анджелеса имели и свои минусы: например, в них

сложились трущобные районы, возросла преступность,

стали возникать волнения среди национальных

меньшинств. Всплеск насилия достиг пика в 1960–е



годы. В Калифорнии, в Сан–Франциско, в 1970–е годы

зародилось движение хиппи, а вместе с ним, как

пропаганда контркультуры, распространилось

увлечение наркотиками. Тем не менее слово

«Калифорния» приятно греет душу, при его упоминании

в сознании возникают солнце и океанское побережье,

апельсиновые рощи и огромные секвойи, город Сан–

Франциско с мостом «Золотые ворота», островки

райской жизни в Санта–Барбаре и Санта–Монике,

известнейшие университеты Беркли и Стэнфорд и,

конечно, Голливуд.

Особый калифорнийский стиль жизни и работы (в

США популярны шутки о калифорнийцах как о людях,

которые работают вполсилы и ценят в первую очередь

хороший досуг, еду, развлечения, спорт) стал причиной

появления особого дорогого спортивного стиля в

одежде. Поэтому Калифорния известна в стране как

центр производства модной спортивной одежды.

Природа Калифорнии, ее солнце и ласковый климат

ежегодно влекут тысячи туристов. Здесь есть на что

посмотреть: более десятка национальных

заповедников, включая Йосемитский национальный

парк, рощу секвой и прочие достопримечательные

места дикой природы у побережья, в горах, у каньонов

и водопадов. В Анахайме находится знаменитый

Диснейленд, куда американцы приезжают семьями и

проводят целый день.

Впервые название Калифорния было упомянуто в

испанских документах в 1542 году. Полагают, что оно

пришло из романа испанского писателя XVI столетия

Гарсии Ордисеза де Монтальво «Подвиги Эспландиана»,

в котором был описан некий сказочный остров

Калифорния. Исследование Калифорнии началось в

1542 году, когда Хуан Родригес Кабрильо высадился на

берег бухты Сан–Диего и объявил лежащую перед ним

землю собственностью испанской короны. Позже, в 1579



году, знаменитый английский мореплаватель и пират

Фрэнсис Дрейк проплыл к северу вдоль

калифорнийского побережья и объявил его английским

владением, а в самом начале XVII столетия

мореплаватель, исследователь калифорнийского

побережья и автор таких топонимов, как Сан–Диего,

Санта–Каталина, Санта–Барбара, Кармел, Монтерей,

Себастьян Вискайно подтвердил права Испании на эту

землю.

Целенаправленное освоение Калифорнии началось

лишь в конце XVII века, когда Испания, пытаясь

закрепиться на Североамериканском материке и

оказать противодействие американской экспансии,

начала посылать туда отряды колонистов из Мексики.

Приблизительно в это же время в территориальный

спор вступила Россия, чьи колонисты, обосновавшись на

Аляске, начали продвигаться на юг. Русские

землепроходцы в 1812 году построили знаменитый

Форт–Росс в заливе Бодега у Русской реки к северу от

нынешнего Сан–Франциско. Здесь они набирались сил в

прямом и переносном смысле, собирая провиант и

готовясь к дальнейшим походам на дикую и суровую

Аляску. В то же время испанцы под командованием

Гаспара де Портолы и духовным руководством

францисканского монаха Джуниперо Серра

осуществляли последовательную колонизацию

Калифорнии. В 1769 году они основали миссию Сан–

Диего де Алькала (нынешний город Сан–Диего), а в

дальнейшем еще 20 миссий, каждая из которых

находилась на расстоянии одного дня пути от другой.

Самой молодой испанской миссией стал Сан–Франциско

де Солано в Сономе, основанный в 1823 году.

Эти миссии заложили основу будущего социального,

промышленного и сельскохозяйственного развития

Калифорнии. Вокруг них росли города (пуэблос) и

сельскохозяйственные фермы (ранчос). Основную



работу на них делали местные индейцы, которых

испанцы обратили в христианство. Однако вскоре после

того, как в 1821 году Мексика завоевала независимость

от Испании, деятельность францисканских монахов

сошла на нет. Принадлежавшие ранее миссиям

земельные участки отошли к государству, а с

огосударствлением земель прекратилась и работа на

них. В это переходное время янки начали усиливать

свое влияние на юго–западе материка. Все чаще

американские корабли стали бросать якоря в

калифорнийских гаванях, а с востока подступали

землепроходцы, прокладывая пути для охотников и

торговцев мехами.

В 1841 году богатый американский капитан и

землепроходец Джон Саттэр (1803–1880) купил у

русских Форт–Росс, который начал приходить в упадок,

оказавшись не самым выгодным предприятием, и

прилегающую территорию в долине Сакраменто и

зажил здесь как полноправный феодал. Американская

экспансия в Калифорнии особенно усилилась к

середине XIX столетия, когда генерал Джон Фремонт

(1813–1890) совершил военный поход на Тихоокеанское

побережье, а в 1846 году американские поселенцы

выступили против мексиканского правления под так

называемым «медвежьим флагом» с целью создания

Калифорнийской республики (символом новой

республики был избран медведь–гризли). Этот бунт был

подавлен, но в том лее году Соединенные Штаты

начали войну против Мексики и оккупировали

Калифорнию. В 1848 году Мексика была вынуждена

уступить Калифорнию США, а 9 сентября 1850 года

Калифорния стала 31–м штатом.

Еще до того как Калифорния стала штатом, в 1848

году у лесопилки Саттэра на реке Сакраменто было

найдено золото, что привело к калифорнийской

«золотой лихорадке» 1849 года. Американцы ринулись



в Калифорнию, выбирая для этого самые необычные

маршруты — на кораблях, огибая мыс Горн в Южной

Америке или преодолевая путь по Панамскому

перешейку. Своеобразным культурным центром для

золотоискателей стал Сан–Франциско, население

которого в период «золотого бума» увеличилось с 800

человек в 1848 году до 25 тысяч в 1850 году. В городке

быстро возникали магазины, салуны, танцевальные

заведения и казино, обслуживающие старателей.

Приезжающие начинали возрождать фермерские

хозяйства на ранее принадлежавших испанцам и

мексиканцам ранчо. После открытия

трансконтинентальной железной дороги в 1869 году

приток переселенцев еще более увеличился, хотя в 70–х

годах XIX века развитие штата явно замедлилось.

Приехавшие в последние годы XIX века занимались

преимущественно сельским хозяйством. В 1886 году из

Калифорнии на восток ушли первые поезда,

загруженные выращенными здесь апельсинами.

В Калифорнии чаще, чем в других регионах США,

бывают землетрясения. Дело в том, что геологическая

платформа, на которой находится территория штата,

постоянно движется навстречу материковой

платформе, из–за чего в земной коре постоянно

образуются опасные зоны напряженности. В районе

разлома Сент–Андреас подземные толчки

регистрируются ежедневно. Самое катастрофическое

землетрясение в истории Калифорнии произошло в Сан–

Франциско 18 апреля 1906 года. Страшный толчок

потряс город в 5 часов 13 минут утра. Затем земля

задрожала, некоторые дома рухнули, другие оказались

расколотыми глубокими трещинами. Не выдерживали

даже стальные конструкции. Одновременно были

уничтожены городские дороги. После первого толчка

последовало еще шесть. Самым разрушительным

оказался третий, поразивший город в 8 часов 45 минут.



Это самое катастрофическое в истории американского

Запада стихийное бедствие продолжалось около шести

часов, унеся около тысячи жизней. Положение

усугубилось из–за пожаров, вспыхнувших в

разрушенных зданиях. Город, лежавший в руинах,

напоминал развороченный муравейник. 250 тысяч

человек остались без крова. Люди метались по улицам,

надеясь разыскать родных, тысячи горожан

устремились к городским окраинам, пытаясь как можно

скорее покинуть опасное место. В условиях всеобщей

паники местные власти объявили в городе

чрезвычайное положение. Полицейские вместе с

приданными полиции военными подразделениями взяли

город под охрану. Мероприятие оказалось нелишним:

среди жителей Сан–Франциско нашлись и такие, кто

решил, воспользовавшись всеобщей суматохой,

помародерствовать в покинутых жилищах. С

мародерами удалось справиться после того, как

четверо были застрелены на месте преступления.

Сильно пострадали и соседние с Сан–Франциско

городки. Некоторые были попросту стерты с лица

земли.

В первую половину XX века развитие штата было

осложнено и рядом других событий —

антиправительственными выступлениями иммигрантов,

трудовыми конфликтами, массовым разорением

фермеров в 1930–е годы, бессмысленной депортацией

из штата почти 100 тысяч японцев во время Второй

мировой войны. Шестидесятые годы XX века были

отмечены волнениями на национальной почве в Лос–

Анджелесе, выступлениями студентов за свободу слова

в Беркли в 1965 году, попытками индейцев захватить

принадлежавший им некогда остров Алькатрас близ

Сан–Франциско, на котором в 1933–1963 годах

находилась федеральная тюрьма и содержались самые

опасные преступники, в том числе и Аль Капоне.



Несмотря на это, экономика штата продолжала

интенсивно развиваться, а его население —

увеличиваться. К 1990 году оно составляло почти 30

миллионов человек, поэтому в Конгрессе США у

Калифорнии наибольшее количество представителей.

В Калифорнии находятся три из пятнадцати

крупнейших городов США — Лос–Анджелес, Сан–Диего

и Сан–Франциско. Калифорния занимает первое место

среди сельскохозяйственных штатов по выпуску

продукции, она один из лидеров в производящих

отраслях промышленности и туризме, у нее второе

место по улову рыбы, третье место после Техаса,

Луизианы и Аляски в добывающих отраслях

промышленности. Людей Калифорния привлекает

замечательным климатом на Тихоокеанском побережье,

отсутствием суровых зим, великолепной природой,

особым неторопливо–элегантным стилем жизни,

отличным от суетливого официально–делового стиля на

восточном побережье. Вместе с тем приезжающие в

Калифорнию неизбежно сталкиваются с тем, что

жилищные условия в «золотом» штате — одни из

худших в стране, а стоимость жизни едва ли не самая

высокая.

Калифорния известна своими образовательными

учреждениями. Именно в Санта–Кларе в 1846 году

открылась первая в Америке школа. Сейчас систему

образования несомненно возглавляют такие

университеты, как Калифорнийский университет,

имеющий факультеты в Беркли, пригороде Сан–

Франциско, в Дэвисе, Сан–Диего, Сан–Франциско, Лос–

Анджелесе и ряде других мест. Заслуженной

репутацией пользуется Стэнфордский университет в

городке Пало–Алто, пригороде Сан–Франциско, и ряд

других вузов.

Столица Калифорнии — городок Сакраменто с

населением приблизительно 370 тысяч человек —



начала свое существование в 1839 году, когда на месте

будущей столицы у реки Сакраменто обосновался

капитан Джон Саттэр. Столицей Сакраменто стал в

1854 году. В городе есть речной порт, предприятия

пищевой промышленности, несколько военно–

воздушных баз. Достопримечательностью Сакраменто

является Форт Саттэра, а на бывшей мельнице

капитана–деляги воссоздана обстановка золотых

приисков периода «золотой лихорадки».

Калифорния подарила миру немало знаменитостей.

Один из них — Стивен Джобс (род. 1955). Вместе со

Стивеном Возняком в простом гараже он собрал

прототип персонального компьютера «Apple–I», а в 1975

году они стали соучредителями корпорации «Эппл

компьютер». В 1984 году их корпорация слилась с

компанией «Макинтош». Впоследствии С. Джобс ушел

из компании «Эппл–Макинтош» и основал свою фирму, в

1988 году создав компьютер NeXT.

В городе Фресно родился Уильям Сароян (1908–

1981), драматург и писатель, чьи рассказы прославляют

радость бытия, несмотря на окружающие его героев

нищету, голод и общую убогость. Успех пришел к

Сарояну с публикацией рассказа «Смельчак на летящей

трапеции». За пьесу «Путь вашей жизни» писатель

получил Пулитцеровскую премию.

Лиланд Стэнфорд (1824–1893), по профессии

железнодорожный строитель, приехал в Калифорнию в

1852 году, успешно начав заниматься коммерческой

деятельностью. В 1861–1863 годах он был губернатором

штата, а также одним из организаторов Центральной

тихоокеанской железнодорожной компании и ее

пожизненным президентом. В 1885–1893 годах он

избирался в Сенат США, а в 1885 году в память о своем

сыне основал Стэнфордский университет в Пало–Алто.

Известный американский писатель Фрэнсис Врет

Гарт (1839–1902) приехал на поиски золота в



Калифорнию восемнадцатилетним пареньком. Там он

основал журнал и публиковал в нем рассказы о жизни

золотоискателей. Его произведения отличает юмор, а

также поэтизация старательской жизни. Впоследствии

Врет Гарт был консулом США в Германии и

Великобритании.

В 1903 году в Сан–Франциско родился Ирвинг Стоун,

автор известных биографических романов о жизни

Винсента Ван Гога, Микеланджело, Фрейда и др.

Уроженцем города Салинаса был Джон Стейнбек (1902–

1968), лауреат Нобелевской премии в области

литературы за 1962 год. С Калифорнией была связана и

жизнь Джека Керуака (1929–1969), воспевшего в своих

произведениях (романы «На дороге», «Ангелы

отчаяния» и др.) поколение битников.

Калифорния дала США трех президентов страны —

Герберта Гувера, 31–го президента США (с 1929 по 1933

год), от республиканской партии, Ричарда Милхауза

Никсона, 37–го президента США (с 1969 по 1974 год) и

Рональда Рейгана, 40–го президента США (с 1981 по

1989 год).

Лос–Анджелес 

Лос–Анджелес — крупнейший город «золотого

штата» Калифорния и второй по численности населения

в США. Его население вместе с прилегающими

территориями Вен–тура, Оранж, Сан–Бернардино и

Риверсайд составляет свыше 11,5 миллиона человек.

Умеренный климат Лос–Анджелеса — одна из самых

притягательных его черт, а серфингисты, взлетающие

на гребень тихоокеанской волны, и девушки в бикини

давно стали символами этого города. Лос–Анджелес

(по–испански в те времена он назывался «городом

королевы ангелов») возник в 1781 году на месте



мексиканского пуэбло и быстро начал расти, включая в

себя прилежащие городки, такие, как Сан–Педро, Сан–

Фернандо, Уилмингтон, Санта–Моника и Беверли–Хиллз,

подступая к городам Пасадина, Глендэйл, Инглвуд и

Лонг–Бич. Вся эта гигантская территория в основном

застроена индивидуальными домиками, за исключением

центра Лос–Анджелеса, где немало небоскребов. Это

огромное пространство естественно привело к тому, что

для путешествия по нему необходимо огромное

количество машин. Сейчас их насчитывается

приблизительно 5,8 миллиона. Нетрудно себе

представить, какие сложности может создать при

движении все это автомобильное скопище. Сердце Лос–

Анджелеса — это его деловая часть, так называемая

Плаза, с ее мексиканскими и китайскими

магазинчиками и ресторанами. К югу от Плазы

расположен муниципальный центр, застроенный

небоскребами, несмотря на то что Калифорния

находится в сейсмически активной зоне, а сам Лос–

Анджелес пострадал от нескольких землетрясений.

Лос–Анджелес с прилегающими районами знаменит

как крупнейший в мире центр киноиндустрии. В

одиннадцати километрах к северо–западу от

муниципального центра находится знаменитый район

Голливуд, где начиная с 1907 года режиссеры и

кинопродюсеры стали арендовать помещения для

киностудий. После 1910 года можно говорить о

Голливуде как центре киноиндустрии. В те времена

кинопленка была малочувствительной, поэтому яркий

солнечный свет был крайне необходим для

кинооператоров. Именно Лос–Анджелес с его

практически неизменной солнечной погодой оказался

естественной сценической площадкой под открытым

небом! В Голливуде обосновались такие киностудии,

как «XX век — Фокс», «Эм–Джи–Эм» (MGM),

«Парамаунт», «Коламбиа Пикчерз», «Уорнер Бразерз» и



«Дисней». Хотя уже к концу 1950–х годов Голливуд

начал утрачивать свои командные позиции как центр

киноиндустрии, он до сих пор остается ведущей

киноплощадкой, большинство американских фильмов

производят именно здесь, это одна из главных

достопримечательностей для туристов, которые

посещают студию «Эм–Джи–Эм», превращенную в

музей, глазеют на тротуар перед Китайским театром с

отпечатками ступней кинознаменитостей (в этом театре

проходят голливудские кинопремьеры), разглядывают

дома на улице Беверли–Хиллз, где по традиции селятся

американские кинозвезды, заглядывают в рестораны и

ночные клубы на бульваре Сансет.

Слово «Голливуд», как и десятки лет назад, манит

молодых особ, мечтающих сняться хотя бы во

второстепенной роли у какого–нибудь известного

режиссера и наутро проснуться кинозвездой, которой

будут рукоплескать на церемонии вручения «Оскара».

На востоке США среди высокомерных потомков

переселенцев (истинных!) из Европы бытует мнение,

что Калифорния, и в частности Лос–Анджелес,  — это

место праздных и беспечных людей. На самом деле это

не так. В Лос–Анджелесе расположено множество

высших учебных заведений, таких, как Калифорнийский

университет Лос–Анджелеса (сокращенно УКЛА),

Университет Южной Калифорнии, Университет Лойолы,

Калифорнийский институт технологии (Калтех) в

Пасадине, Калифорнийский институт искусств. На

полпути от Лос–Анджелеса к Сан–Диего расположена

одна из крупнейших в мире Паломарская обсерватория.

Подсчитано, что в Калифорнии, как нигде в других

местах, проживает множество Нобелевских лауреатов,

ученых и инженеров. Городок Анахайм, находящийся

неподалеку от Лос–Анджелеса,  — это не только парк

аттракционов «Диснейленд», но и крупнейший центр

электронной промышленности. Лос–Анджелес — это



также признанный центр авиакосмической

промышленности, что в немалой степени связано с

местным климатом и большим количеством ясных дней.

Здесь производили бомбардировщики «В–1»,

космические корабли «Сатурн» и — «Аполлон»,

спутники «Вояджер». В районе Лос–Анджелеса

расположено множество нефтехимических предприятий

и автомобилестроительных заводов. Город располагает

одним из крупнейших в мире рыбных и торговых

океанских портов. Большое количество промышленных

предприятий не лишает Лос–Анджелес славы города

развлечений с его многочисленными парками и садами,

проводящимися здесь ярмарками и парадами и почти

постоянно висящим над городом солнцем. Тем не менее

в 1992 году Лос–Анджелес стал ареной кровавых

конфликтов, самых серьезных городских баталий за

весь XX век, когда четверо полицейских,

преследовавших негра, который нарушил дорожное

движение, догнали его и избили, но на суде получили

оправдательные приговоры. Это решение суда так

всколыхнуло негритянское население, что в городе

немедленно начались погромы и поджоги. Погибли

около 60 человек. Только вмешательство армии и сил

ФБР и введение комендантского часа остановили

дальнейшее кровопролитие и насилие.

Сан–Франциско 

Второй по величине город Калифорнии — Сан–

Франциско, находящийся у залива с одноименным

названием и считающийся самым элегантным и самым

«европейским» городом в США. Расположенный на

большом полуострове, сам город не так и велик, его

население составляет около 725 тысяч человек, однако

вместе с прилегающими районами, такими, как Окленд



и Сан–Хосе, большой Сан–Франциско представляет

собой мегаполис с населением почти 6 миллионов

человек. Нынешний Сан–Франциско обязан своим

существованием небольшому поселку, который вдруг

оказался 24 января 1848 года в эпицентре «золотой

лихорадки». Впоследствии поселок начал быстро расти,

превращаясь в крупный порт, железнодорожный узел и

культурный центр. Во второй половине XIX века в Сан–

Франциско устремились выходцы из Китая, Японии,

Кореи, Таиланда и Вьетнама, привлеченные

возможностью заработать на строительстве железной

дороги. Эта пестрая смесь национальностей ощущается

и сейчас, поэтому Сан–Франциско не случайно называют

самым многонациональным городом США.

Если посмотреть на панораму города,

открывающуюся с острова Алькатрас, то Сан–Франциско

предстанет как живописнейшая череда холмов — Ноб–

Хил, Потреро–Хил, Телеграф–Хил, названный так в честь

сооруженной на нем в 1853 году телеграфной башни,

Рашн–Хил — ныне фешенебельный жилой район, а

ранее место захоронения русских колонистов.

Прекрасные виды на город открываются и со

знаменитого моста «Золотые ворота», открытого 27 мая

1937 года и соединившего Сан–Франциско с районом

Марин. Этот чудо–мост при длине 1280 метров и ширине

27 метров стал самым длинным висячим мостом в мире.

Длина основного пролета моста составляет 1470

метров. Проект сооружения разработали инженеры

Джозеф Страусе и Клиффорд Пейн. Строительство

«Золотых ворот» Сан–Франциско продолжалось 4 года,

4 месяца и 22 дня. Две опорные башни моста

поднимаются на 227 метров над уровнем моря. Мост

«Золотые ворота» стал подлинным символом города.

На холмах Сан–Франциско теснятся живописные

дома, многие из которых построены в английском

викторианском стиле. Если углубиться в центр города,



то убеждаешься в его этнической разноликости,

особенно попав в Чайнатаун — китайский квартал, во

французский квартал или в так называемую

«Маленькую Италию». Однако современный Сан–

Франциско — это не только элегантные коттеджи, но и

небоскребы. В 1960–е годы началась

«манхаттанизация» этого города, когда в историческом

центре появились небоскребы, достаточно безликие и

стилистически чуждые его духу, например здание отеля

«Мариотт» (1989). Однако в городе есть немало

современных построек, которые относятся к разряду

подлинных архитектурных достопримечательностей

Сан–Франциско, например Трансамериканская

пирамида, современный символ города, возведенная в

1972 году по проекту архитектора Уильяма Перейра,

или совершенно необычное здание отеля «Хайатт»,

построенное в 1973 году архитектором Джоном

Портманом в районе Эмбаркадеро.

В Сан–Франциско находится и другая

достопримечательность, упоминая которую не удастся

избежать использования слова «самая». Это —

Ломбард–стрит, совсем небольшая, но самая извилистая

улочка в мире, живописно спускающаяся с холма и для

пущей выразительности полностью обсаженная

цветами.

Наверное, ни один турист, приезжающий в Сан–

Франциско, не упустит возможности прокатиться на

местном стареньком трамвае, хотя в городе прекрасно

действует сеть троллейбусных и автобусных

маршрутов, а также есть метро. Местный трамвай,

изобретение инженера Эндрю Халлидая, начал

обслуживать пассажиров еще в 1873 году.

Для того чтобы трамвай мог карабкаться по высоким

холмам и спускаться с них, Э. Халлидай проложил в

мостовой постоянно движущийся трос, приводящий

трамвай в действие. Когда вагоновожатый пускает



вагон, специальное устройство захватывает трос, и

трамвай начинает двигаться. Сан–францисский трамвай

— это не только развлечение для туристов, но и

повседневное средство передвижения для жителей

города, живущих в его центре. Конечная остановка

трамвая находится на набережной города, которая сама

по себе является достопримечательностью. Здесь, в

гавани, находится Рыбацкая пристань с

многочисленными ресторанами и магазинами. История

этого местечка уходит вглубь, к эпохе «золотой

лихорадки», когда китайские эмигранты начали рыбный

промысел в заливе Сан–Франциско на лодчонках,

напоминающих джонки, и организовали питание

золотоискателей такими морскими дарами, как лосось,

креветки и устрицы. Несколько позднее ресторанный

бизнес был подхвачен и развит выходцами из Италии.

Поэтому Рыбацкая пристань сейчас — это райское место

для гурманов, желающих отведать свежих

морепродуктов, к примеру в импровизированном

ресторане, устроенном на борту списанного судна. От

Рыбацкой пристани можно совершить путешествие на

кораблике по заливу на остров Алькатрас, на котором

сохранено в качестве музея здание федеральной

тюрьмы строгого режима.

В районе Рыбацкой пристани находится знаменитый

«Пирс–39» с расположенными на нем свыше 100

магазинами и ресторанами. Посетители пирса также

могут полюбоваться на колонию морских львов,

обитающих непосредственно у пирса. Прогулка по

набережной доставит удовольствие любителям

искусства своими многочисленными картинными

галереями, многие из них занимают всего лишь одну

большую комнату, однако открыты для посетителей,

которые могут приобрести понравившуюся им вещь.

Справедливости ради необходимо сказать, что

выставляют в этих галереях вещи, безусловно,



качественные, а поэтому явно недешевые. Вообще Сан–

Франциско доставит удовольствие любителям музеев и

театров — здесь их великое множество. Из музеев Сан–

Франциско в первую очередь интересны не столько

художественные (в поисках шедевров в Калифорнии

лучше отправиться в частные коллекции миллионеров

Пола Гетти и Уильяма Херста или в художественный

музей Сан–Диего), сколько естественнонаучные музеи,

типа Эксплораториума, Музея механики или

Национального морского парка. Любителям

сценического искусства город предоставляет огромный

выбор — это Центр исполнительского искусства, сан–

францисская опера, балет Сан–Франциско — старейшая

труппа в США, симфонические залы и многие другие

площадки.

Этническое своеобразие Сан–Франциско, какой–то

необычно свободный и раскрепощенный дух

золотоискательства этого приморского города или

искательства чего–то необычного, вероятно, явились

причиной того, что именно здесь в 1960–е годы

молодежь начала проводить на себе социальные

эксперименты, которые нынче иногда называют

альтернативными образами жизни — молодые люди

начинали с отрицания традиционных ценностей и

культуры, которая казалась им насквозь прогнившей.

Модными в те годы стали уходы из «вконец

обуржуазившихся семей», то есть от родителей, и

приход в новые семьи или общины, в которых

практиковалась свободная любовь, самосозерцание,

принятое в восточных религиях, подогреваемое

наркотиками.

Центром «альтернативной» жизни в Сан–Франциско

стало пересечение двух улиц — Хейт и Эшбург. Хотя

движение хиппи нынче утратило былой размах, этот

район и сейчас является своеобразной



достопримечательностью города, и его демонстрируют

как место обитания сексуальных меньшинств.

Визитной карточкой промышленности Сан–

Франциско по сей день остается компания «Ливай

Стросс», производящая одежду из ткани деним, но

главным образом основой экономики города являются

предприятия машиностроения, химические,

нефтеперерабатывающие, фармацевтические и

пищевые.

В Сан–Франциско работают крупные высшие

учебные заведения — три университета, а в пригороде

Беркли — один из филиалов Калифорнийского

университета, иногда просто называемый Беркли.

Неподалеку от Сан–Франциско, в долине Санта–

Клара, находится город Сан–Хосе с населением около

782 250 человек. Сан–Хосе — это своеобразная столица

Силиконовой долины, где расположились основные

предприятия и фирмы по производству электронного

оборудования, микропроцессоров и компьютеров. В свое

время Сан–Хосе был столицей Калифорнии — в 1849–

1851 годах. В те годы это было сельскохозяйственное

захолустье, которое со временем превратилось в

крупный центр электронной, авиакосмической и

военной промышленности (здесь также выпускают

ракеты). На фермерских хозяйствах близ города

выращивают фрукты и производят вино. В городе есть

университет.

Другой пригород Сан–Франциско — Окленд с

населением свыше 372 тысяч человек. Оба города

связаны между собой мостом через залив и системой

наземной и подземной скоростной железной дороги.

Окленд — это крупный морской порт, коммерческий

центр, в нем расположены военная и военно–морская

базы, в обслуживании которых занято значительное

количество жителей города. Основные отрасли



промышленности в Окленде — судостроение,

текстильная, химическая и пищевая промышленность.

Сан–Диего 

Сан–Диего — старейший город в Калифорнии,

расположенный на берегу залива Сан–Диего, в 177

километрах к югу от Лос–Анджелеса и в 24 километрах

к северу от мексиканской границы. Залив Сан–Диего, в

котором остановился в 1542 году португалец Хуан

Родригес Кабрильо,  — это превосходная гавань,

защищенная с севера и юга двумя полуостровами,

занятыми в основном военными и военно–морскими

базами США, военно–морским госпиталем, морским

тренировочным центром, центром подготовки пловцов–

аквалангистов для ВМФ США. С созданием в районе

оборонной промышленности в 1940–е годы и связано

быстрое развитие Сан–Диего. Несмотря на такое

количество военных объектов и статус крупнейшей

военно–морской базы США, Большой Сан–Диего — это

важный туристский, промышленный и культурный

центр с населением почти 2,5 миллиона человек. Здесь

находятся предприятия электронной и авиакосмической

промышленности, а на прилегающих к городу фермах

выращивают цитрусовые, авокадо и разводят мясной

скот. В центре города расположен огромный парк

Бальбоа с многочисленными музеями,

художественными галереями, концертными

площадками и здесь же находится один из крупнейших

в мире зоопарков. В городе несколько крупных

университетов и институт океанографии. Парк Пре–

зидио в центре Сан–Диего воссоздает историческую

францисканскую миссию, положившую в 1769 году

начало роста города.



До недавнего времени Сан–Диего считался раем для

пенсионеров и туристов. И действительно — чистый

воздух, относительно небольшое количество

транспорта, километры песчаных пляжей у залива,

прекрасная погода, многочисленные сады и парки

принесли Сан–Диего славу самого прекрасного и

удобного для проживания города. Однако его быстрый

рост и развитие промышленности беспокоят

калифорнийцев, которые опасаются, что со временем

Сан–Диего может превратиться во второй Лос–

Анджелес.

Штат Аляска 

Аляска считается последним американским

фронтиром. Это крупнейший по размеру штат, хотя по

количеству населения (оно составляет свыше

полумиллиона человек) он занимает предпоследнее

место. Подсчитано, что на одного жителя штата

приходится 2,6 квадратных километра территории.

Рассказывая о своем штате, жители Аляски часто

употребляют в речи слово «самый»: гора Мак–Кинли в

Аляскинском хребте — самая высокая вершина

Северной Америки (6194 метра), река Юкон при длине

2879 километров — одна из самых протяженных водных

артерий во всей Северной Америке, ледник Маласпина,

длина которого составляет 110 километров, по площади

больше, чем целый штат Род–Айленд (площадь ледника

— 3880 квадратных километров). Территория Аляски

настолько велика (1 530 693 квадратных километра),

что ее приобретение увеличило США на одну пятую

часть.

На Аляске водится множество редких птиц и

животных: лысый и золотой орлы, ястребы, совы, на

островах Прибылова обитают морские котики, а в море



— морские выдры, тюлени и киты. Здесь можно увидеть

гризли, бурых и полярных медведей, оленей–карибу,

лосей, бизонов. На острове Кадьяк водится крупнейший

в мире медведь–кадьяк. Штат Аляска широко известен

среди охотников и рыболовов, поэтому любители

спортивной рыбалки и охоты устремляются именно

сюда.

Аляска — это земля самых неожиданных

контрастов. Здесь можно увидеть дымящиеся вулканы и

холодную тундру, бьющие из–под земли горячие

источники и ледники, девственные леса и огромные

открытые пространства.

Название «Аляска» происходит от алеутского слова

alaxsxaq, что в дословном переводе означает «земля, на

которую устремляется море», т. е. «материк».

О том, что Аляска некогда была русской, сейчас

напоминают такие русские топонимы, как пролив

Шелихова, остров Чирикова, острова Шумагина, вулкан

Павлова, гора Вениаминова, вулкан Шишалдина, озеро

Бочарова, вулкан Макушина, остров Баранова. Освоение

Аляски действительно связано в первую очередь с

Россией. В 1724 году Петр I приказал капитану Витусу

Берингу (1681–1741) исследовать земли и воды к

востоку от Сибири. Во время своего второго

путешествия в 1741 году Беринг оказался на Аляске и

провозгласил ее русской территорией. На обратном

пути в Россию Беринг умер, но остальная часть

экспедиции достигла России, и рассказы

путешественников о богатстве этого края, об изобилии

там пушнины воодушевили русских купцов на освоение

этой далекой земли. Один из таких предпринимателей,

Александр Андреевич Баранов (1746–1819), прожил на

Аляске с 1790 по 1818 год, будучи директором Русско–

американской компании, которая существовала с 1799

по 1818 год. Имя Баранова увековечено в названии

крупного острова Баранова в 140 километрах к югу от



города Джуно. На острове был построен город

Новоархангельск, который теперь называется Ситка.

Город Ситка был столицей Аляски с 1867 по 1906 год,

но первоначально русские землепроходцы, купцы и

прочий торговый люд сделали своим центром торговли

местечко у залива Трех Святых на острове Кадьяк.

Возможность быстрой наживы на торговле

пушниной привела к тому, что пушных зверьков начали

истреблять в таких количествах, что многие породы,

например морская выдра, были на грани исчезновения.

Такое безжалостное истребление животных

прекратилось в 1799 году, когда русский император

Павел I повелел основать Русско–американскую

компанию, чтобы целенаправленно заселять и

осваивать территорию Аляски. Директором компании и

стал Александр Баранов, который руководил «Русской

Америкой» в течение 19 лет как наместник русского

императора и создал на этом континенте 15 русских

поселений, в том числе и Форт–Росс в Калифорнии.

История освоения Аляски русскими достаточно

драматична: она помнит и стычки с местным

населением — эскимосами, алеутами и индейцами, и

конфликты с американскими торговцами мехом. Так, в

1802 году группа индейцев племени тлингит

уничтожила русское поселение Михайловск. В ответ

русские колонисты решили наказать индейцев и

разрушили в 1804 году индейскую деревню, создав

поблизости город Новоархангельск, который

впоследствии стал не только столицей русской колонии,

но центром совместной Русско–американской компании.

В 1812 году русские и американские купцы заключили

между собой соглашение, которое положило начало

развитию торговли и добрым отношениям между

Россией и США. В свое время Новоархангельск называли

«тихоокеанским Парижем», настолько впечатляюще

выглядел город, которым управлял Александр Баранов.



Сохранившиеся в Ситке русские церкви напоминают о

славных временах освоения Аляски.

Впервые Россия попыталась продать Аляску в 1855

году. К тому времени военно–политическое

соперничество между США и Великобританией сделало

деятельность Русско–американской компании

рискованной и даже невыгодной, а участие России в

Крымской войне превращало колонию на Аляске в

незащищенное и уязвимое место. Переговоры о

приобретении этой территории начались в 1867 году

при президенте Эндрю Джонсоне (1808–1875) по

настоянию государственного секретаря Уильяма

Сьюарда. США заплатили России за Аляску 7 миллионов

200 тысяч долларов (11 миллионов царских рублей).

День перехода Аляски под юрисдикцию США, 18

октября 1867 года, сейчас отмечают как День Аляски.

Скептики того времени изощрялись в остроумии,

придумывая эпитеты для холодной территории на

далеком северо–востоке, у побережья Северного

Ледовитого океана, вроде «ледник Сьюарда»,

«заповедник белых медведей» или «земля Фригидия».

Однако подлинным прозвищем штата стало название

«земля полночного солнца». Кроме того, девиз штата

«На север, в будущее» призван развеять сомнения в

полезности сделки и внушить скептикам мысль о том,

что Аляска — не последнее место в США.

Управление Аляской последовательно брали на себя

армия США, Министерство финансов, военно–морской

флот. Там не было гражданской администрации, и до

1884 года Аляска жила по законам штата Орегон. Новый

драматичный и яркий период в истории Аляски начался

с открытием месторождений золота в Клондайке, на

северо–западе Канады, в 1896 году. Сотни

золотоискателей ринулись в поисках удобного пути к

Клондайку — одним из таковых оказался путь через

город Скагуэй на юго–востоке Аляски. Еще до того, как



золотой бум на Клондайке немного утих, возникло

новое волнение, связанное с обнаружением золота в

районе города Ном на полуострове Сьюард. В это время

возникло разногласие между США и Канадой по поводу

южного участка границы между двумя странами. По

договору от 1867 года, по которому США приобретали

Аляску у России, граница между США и Канадой

устанавливалась вдоль береговой линии

приблизительно между 55–й и 60–й параллелями на

расстоянии 48 километров от побережья. Доступ к

Клондайку проходил через залив, который называют

каналом Линна. Канада потребовала этот канал для

себя. Этот спор решался в совместной арбитражной

комиссии, куда входили США, Канада и

Великобритания. В 1903 году было принято решение

сохранить границу вдоль береговой линии и оставить

канал Линна за Соединенными Штатами. В 1912 году

президент Уильям Хауард Тафт (1857–1930) подписал

закон, по которому Аляска становилась территорией.

Во время Второй мировой войны в 1942 году японцы

оккупировали острова Киска и Атту в Алеутской гряде.

Летом 1943 года эти острова были возвращены США, и,

чтобы закрепить свою победу, американцы начали

поспешно осваивать этот район. Первым их шагом было

создание трансаляскинской автомагистрали. В это же

время начала развиваться военная программа по

укреплению этого района.

Более 40 лет Аляска претендовала на то, чтобы

стать штатом. Это произошло лишь в 1958 году, когда

Сенат проголосовал за принятие Аляски в США в

качестве штата, а 3 января 1959 года президент Дуайт

Эйзенхауэр подписал закон, по которому Аляска

официально становилась 49–м штатом.

Если посмотреть на карту Северной Америки, то

Аляска покажется огромным полуостровом. В

действительности полуостров Аляска — это лишь часть



штата, расположенная на юго–западе этой оконечности

Североамериканского материка. По имени полуострова

и назван весь штат. Протяженность полуострова Аляска

от озера Накнек до западной оконечности

приблизительно 800 километров. Полуостров

преимущественно гористый, здесь и на Алеутских

островах находятся почти 50 вулканических вершин.

Климат на полуострове прохладный: в среднем–7  °C

зимой, но летом ртутный столбик не поднимается выше

+10 °C. Вулканическая Алеутская гряда, протянувшаяся

на 1900 километров к юго–западу от полуострова

Аляска, состоит из четырнадцати больших и более ста

мелких островов. Алеутские острова большей частью

необитаемы, за исключением небольших поселений

алеутов, численностью около 6 тысяч человек, и

персонала, обслуживающего военные объекты. Обычное

явление на Алеутских островах, на которых почти нет

деревьев, — ветры и туманы.

На юго–востоке Аляска граничит с канадской

провинцией Британская Колумбия, а на востоке — с

канадской территорией Юкон. Самая северная точка

Аляски, являющаяся одновременно и самой северной

точкой США,  — мыс Бэрроу на побережье Северного

Ледовитого океана. Приблизительно треть территории

Аляски лежит за Северным полярным кругом.

На востоке Аляска омывается Беринговым морем,

отделяющим Сибирь от Северной Америки. Наименьшее

расстояние между мысом Дежнева в Сибири и самой

восточной точкой полуострова Сьюард на Аляске

составляет всего 85 километров. Это — Берингов

пролив, в котором находятся Большие и Малые острова

Диомида, принадлежащие соответственно России и

США. Между ними проходит международная

демаркационная линия суточного времени.

Берингово море считается одним из самых сложных

в навигационном отношении, зимой там дуют очень



сильные ветры, бывают частые штормы, ртутный

столбик порой опускается до — 45  °C, что приводит к

сильному обледенению судов, а волны могут достигать

высоты 12 метров. В море сталкиваются холодные

течения, идущие из Северного Ледовитого океана, и

теплые тихоокеанские течения, что приводит к частым

туманам и штормам. На одной шестой части Аляски,

покрытой тундрой, климат полярный, то есть

приблизительно 280 дней длится холодная зима.

Однако в течение короткого полярного лета почти

целый день светит солнце, земля немного оттаивает, и

на ней зеленеет мох и расцветают яркие северные

цветы.

Северную часть штата занимает хребет Брукс,

который простирается на 960 километров и

представляет собой безлюдное царство снега и льда.

Некоторые вершины этого хребта достигают высоты

свыше двух тысяч метров. Южное подножие хребта

Брукс покрыто лесом.

Южнее хребта Брукс находится Внутреннее плато,

возвышенность, по которой протекают реки Кускоквим

и Юкон с притоками. Эта территория занята лесами,

болотами и озерами. Склоны холмов покрыты хвойными

лесами. Климат этого района резкоконтинентальный.

Диапазон температур на Внутреннем плато от — 48 °C

зимой до + 38 °C летом.

Территорию на юге Аляски, ближе к Тихому океану,

занимают горы. Здесь климат морской, смягчаемый

теплыми океанскими течениями, а также теплыми

воздушными массами, движущимися со стороны Азии.

На юго–востоке Аляски, между 55–й и 60–й

параллелями, на 500 километров с севера на юг

протянулась узкая береговая полоса, ограниченная с

запада Тихим океаном, а с востока — границей с

Канадой. Береговые горы в этом районе резко

вздымаются прямо из воды. В этой части штата



расположен архипелаг Александра. Считается, что

самый запоминающийся способ попасть на Аляску —

путешествие по морю через более чем тысячу островов

этого архипелага. Склоны Береговых гор покрыты

густыми лесами, где для местной лесной

промышленности заготавливают ель, тсугу и кедр.

Высота некоторых вершин Береговых гор достигает

трех тысяч метров, а к северу, где береговая линия

поворачивает на запад, находится гора Святого Ильи

высотой 5488 метров. Ледники, сползающие с горы,

образуют целые долины, крупнейшей из которых

является долина ледника Маласпина. В аляскинском

Национальном ледниковом заповеднике находится и

другой известный ледник — Мьюир. Сползающие с гор

ледники углубляют долины рек и делают эти места

похожими на норвежские фьорды.

К югу от материковой Аляски расположен остров

Кадьяк, где находятся фермы по разведению лосося,

здесь же расположена база береговой охраны США.

Город Кадьяк на этом острове является одним из

крупнейших в США рыбных портов.

Аляска, несомненно, имеет огромное

стратегическое значение в планах американских

военных. Здесь расположены многочисленные объекты,

находящиеся в ведении Пентагона. По закону о

принятии Аляски в состав США в случае военной угрозы

вся территория Аляски и Алеутские острова переходят

под федеральный контроль. В период с 1954 по 1957

год на Аляске была построена цепь радарных

установок, обслуживающих всю Северную Америку.

Город Анкоридж является северо–западной штаб–

квартирой Министерства обороны. В Анкоридже

расположена военная база Элмендорф, располагающая

одним из крупнейших военных аэродромов в мире.

Здесь также находится военная база и армейский

командный центр в Форт–Ричардсон. Около Фэрбанкса



расположены военно–воздушные базы Эйелсон и Форт–

Уэйнрайт. Пентагон традиционно проводит на Аляске

военные учения, вырабатывая навыки ведения военных

действий в условиях, приближенных к условиям севера,

в частности Сибири, Урала и русского Заполярья. Для

этого используется Форт–Грили около города Делта–

Джанкшен. На Аляске размещены и комплексы

противовоздушной обороны с системами раннего

оповещения о приближении предполагаемого

противника.

27 марта 1964 года в Южной Аляске произошло

сильное землетрясение, в результате которого был

разрушен Анкоридж и прилегающие города, погибли

100 человек. А в 1989 году у берегов Аляски произошло

крушение нефтяного танкера «Эксон Вальдес», и в воды

залива Принс Уильям вылилось более 37 миллионов 850

тысяч литров нефти. Эта авария серьезно нарушила

экологическую обстановку на побережье штата и

нанесла большой ущерб живой природе и рыболовству.

Основная статья доходов Аляски — рыбный

промысел. В некоторые годы здесь производилось до

половины всей рыбопродукции США. Основные виды

добываемой рыбы и морских продуктов — лосось,

палтус, сельдь, крабы, креветки и морские моллюски. В

основном улов замораживается с целью экспорта в

Японию и Западную Европу. Одна треть улова

обрабатывается на консервных заводах, в основном

предпочтение отдается розовому лососю.

Горнодобывающая промышленность — вторая по

значению отрасль в хозяйстве штата. Аляска, прежде

всего, известна как золотоносный район. Помимо золота

в штате добывают и другие металлы. Однако из–за

удаленности штата от других промышленных центров

страны и чрезмерно дорогой транспортировки развитие

добывающей промышленности идет довольно

медленно. Два основных добывающих района начали



разрабатываться в 1989 и 1990 годах на юго–востоке в

Гринз–Крике (около Джуно) и на северо–западе в Ред–

Доге (около города Коцебу). Добывают здесь в первую

очередь те полезные ископаемые, которых не хватает

за пределами штата и без которых не могут обойтись

другие отрасли промышленности: золото, платину,

хром, ртуть, серебро, молибден, цинк, медь, свинец и

никель.

В 1957 году на полуострове Кенай начали

промышленную добычу нефти, а с 1968 года заработали

нефтедобывающие платформы в заливе Прадхо,

который считается самым крупным месторождением

нефти в Северной Америке. Для транспортировки нефти

с севера на юг в 1977 году был построен нефтепровод

протяженностью 1280 километров, ведущий в

незамерзающий порт Валдиз. На Аляске также

добывают природный газ, строительный песок, гравий и

уголь.

Удаленность Аляски от остальной части США, ореол

северной экзотики, ее необычный ландшафт, природа и

климат делают штат необычайно притягательным для

любителей туризма и отдыха на лоне дикой природы.

Туризм — третья по значению отрасль экономики

штата. Большинство туристов прибывают на Аляску на

морских паромах, однако увеличивается поток

приезжающих на машинах и в автобусах по

трансаляскинской автомагистрали. Это единственный

наземный путь, соединяющий Аляску с Канадой и

«нижними» американскими штатами. Большая часть

автомагистрали проходит по территории Канады.

Начинается она в городке Досон–Крик в Британской

Колумбии и тянется на две тысячи километров. Дорога

была построена во время Второй мировой войны с

целью соединить между собой военные аэродромы. В

настоящее время трансаляскинская автомагистраль

превратилась в незабываемый туристический маршрут.



Она проходит через леса, мимо озер, по ледниковым

долинам, петляет в живописных горах.

Одно из наиболее посещаемых туристами мест —

Национальный парк и заповедник дикой природы

Денали, в котором запрещена охота, но можно

останавливаться в палатках и ловить рыбу.

Треть территории Аляски занимают леса, в которых

растут березы, тополя, осины, но лесозаготовка в штате

ведется в незначительных размерах, особенно по

сравнению с такими лидерами лесной промышленности,

как штаты Вашингтон и Орегон. Лес сплавляют по

рекам вдоль южного и юго–восточного побережья к

глубоководным морским гаваням. Промышленной

вырубке подлежат тсуга и ель, а также красный и

желтый кедр. Основные заводы по переработке леса

находятся в городах Кетчикан и Ситка.

Сельское хозяйство в силу природных условий

Аляски развито незначительно. 90 процентов

сельскохозяйственной продукции и продовольствия

ввозятся извне. Области, пригодные для земледелия, в

основном покрыты лесами, и их трудно разрабатывать.

Сельскохозяйственный сезон на Аляске необычайно

короткий, но возделываемые растения растут неплохо,

поскольку полярный день достаточно длинный.

Наиболее пригодные земли для сельского хозяйства

находятся в долине Матануска, в 80 километрах к

северо–востоку от Анкориджа, а также в долине реки

Танана около Фэрбанкса, в низменных областях

полуострова Кенай и в ряде районов юго–восточного

побережья. На Аляске выращивают то, что сразу идет

на стол. Фрукты, картофель, морковь, парниковые

овощи, капуста огромных размеров, ягоды, а также

молоко, яйца пользуются большим спросом, поскольку в

отличие от многих других районов США не являются

привозными, не содержат консервантов, а главное —

отличаются свежестью.



Производство пушнины — еще одна важная отрасль

экономики Аляски. С этой целью здесь активно

разводят норку, ведут охоту на бобра, куницу, рысь,

койота, выдру и ондатру.

Население Аляски составляет свыше 0,5 миллиона

человек, из них приблизительно 85 тысяч человек — это

эскимосы, алеуты и индейцы, т. е. коренное население

штата. Среди представителей других национальностей

наиболее часто встречаются русские, филиппинцы,

японцы, китайцы и выходцы из Скандинавии.

Хотя большинство коренных жителей тяготеют к

собственным культурам и занимаются традиционным

промыслом и ремеслом, многие из них переселяются в

города. Местные эскимосы селятся в основном вдоль

побережья Берингова моря и Северного Ледовитого

океана и в дельтах рек Юкон и Кускоквим. Они

занимаются ловлей рыбы, охотой и пушным промыслом.

Индейцы, в основном принадлежащие племени

тлингит, живут на островах, на юге штата. Они

занимаются рыбной ловлей, охотой и традиционными

ремеслами — резьбой по дереву и кости, а также

работают на рыбоконсервных заводах.

Две трети жителей штата проживают в городах и

крупных поселках. Хотя города Аляски выглядят столь

же современно, как и прочие города США, они отделены

друг от друга большими расстояниями. Во многих

случаях сообщение между ними осуществляется только

по воде или воздуху.

Анкоридж с населением 230 тысяч человек, самый

крупный город Аляски, был основан в 1914 году у

залива Кука как штаб–квартира железнодорожного

управления Аляски, а после землетрясения 1964 года

был отстроен заново. Это главный коммерческий,

транспортный и военный центр штата. Анкоридж

интенсивно рос в 1970–е годы. Здесь находится

крупный международный аэропорт, называемый



«воздушным перекрестком мира», который обслуживает

миллионы пассажиров, совершающих перелеты между

США, Канадой и странами Восточной Азии. Город

располагает всем необходимым, чтобы называться

крупным современным центром,  — театрами,

музыкальными коллективами, музеем истории и

искусства с коллекцией шедевров местных народных

промыслов, музеем естественной истории, а также

зоопарком.

Фэрбанкс — второй по величине город Аляски с

населением свыше 30 тысяч человек — был основан

золотоискателями в 1902 году в центре штата, на реке

Чена, являющейся притоком реки Юкон. В этом месте и

сейчас продолжают добывать золото, однако главное

значение Фэрбанкса обусловлено его ролью

транспортного узла. В этом городе находится

последняя станция железнодорожного пути,

пролегающего по Аляске. Здесь же заканчивается

трансаляскинская автомагистраль. Рядом с городом

расположены важные оборонные объекты, в том числе

станция спутникового слежения.

Джуно — столица Аляски, город с населением около

27 Тысяч человек,  — находится на юго–востоке штата.

Город получил свое название по имени золотоискателя

Джо Джуно, который в 1880 году обнаружил в этих

краях золото. Основанное здесь поселение стало

центром добывающей промышленности, а в 1900 году

городок стал столицей территории, хотя все

административные учреждения переехали сюда из

Ситки только в 1906 году. В 1976 году был проведен

опрос жителей Аляски по вопросу о переносе столицы

штата в город Уиллоу, к северу от Анкориджа, в связи с

тем что экономика Джуно пришла в упадок. Однако со

временем Джуно набрал экономическую мощь, в

основном за счет туризма и добывающей



промышленности, поэтому повторное голосование в

1982 году сохранило за городом статус столицы.

До Джуно можно добраться только самолетом или

водным путем. Главные отрасли экономики города —

туризм, добывающая и рыбная промышленность. Около

Джуно находится шахта Гринз–Крик — одно из

крупнейших в США месторождений серебра. Джуно

живописно расположен на канале Гастино, который

напоминает норвежский фьорд. Мост через канал

связывает деловую часть города с островом Дуглас, где

находятся жилые кварталы. Джуно немного напоминает

Сан–Франциско — дома в обоих городах теснятся на

извилистых улочках и взбираются вверх по холмам.

Гавань Джуно — незамерзающий порт. К северу от

города начинается канал Линн, ведущий к городам

Хейнс и Скагуэй. Паромная переправа связывает эти

города с Сиэтлом (штат Вашингтон) и Принс–Руперт в

Британской Колумбии (Канада). К

достопримечательностям Джуно относится Музей

Аляски с прекрасной коллекцией предметов

традиционного искусства северных народов. В городе

находится Университет Аляски и крупная библиотека.

В Ситке, бывшем городе Новоархангельске на

острове Баранова, сейчас проживает около 10 тысяч

человек. Это портовый город, известный своими

рыбоконсервными предприятиями, центр лесной

промышленности. Ситка — один из крупнейших центров

«Русской Америки» с «русским кварталом». В городе

находится национальный исторический парк, созданный

на месте сражения, в котором русские отряды

одержали победу над индейцами–тлинкитами.

Кетчикан в «панхэндле» — у штата Аляска на карте

есть южный выступ, напоминающий ручку ковша,  —

представляет собой город–порт, где находятся

крупнейшие в штате заводы по производству древесной



пульпы, здесь же базируется крупнейший на Аляске

рыболовецкий флот.

Штат Гавайи 

Штат Гавайи — единственный островной штат США.

Почти 4 тысячи километров отделяют его от

Тихоокеанского побережья США. Он занимает

архипелаг Гавайские острова, а также некоторые

отдельные острова в центральной части Тихого океана,

не имеющие отношения к архипелагу. В то же время

отдельные мелкие островки архипелага (например,

атолл Пальмира) не относятся к штату, оставаясь

территорией США. Штату принадлежат около 130

островов и островков, считая коралловые атоллы.

Однако только семь островов являются обитаемыми.

Гавайские острова имеют либо вулканическое

происхождение, либо сложены из белого кораллового

известняка. Наиболее крупные острова лежат в юго–

восточной части архипелага, а к северо–западу их

величина уменьшается. Самые большие острова

Гавайского архипелага (с юго–востока на северо–

запад)  — это Гавайи, Мауи, Молокаи, Оаху и Кауаи.

Цепочка Гавайских островов вытянулась на 2600

километров. Однако ввиду малости островов

занимаемая штатом территория составляет всего 16

729 квадратных километров.

Остров Гавайи не только самый большой, но и самый

«высокий». На нем находятся два огромных вулкана —

Мауна–Кеа и Мауна–Лоа. Высота первого — 4205 метров

над уровнем моря, второго — 4170 метров. Если бы

измерять высоту конусов вулканов от морского дна, то

обе горы стали бы величайшими вершинами земли,

превысив 10–километровую отметку и на полтора

километра превзойдя высоту Эвереста. Мауна–Кеа



является спящим вулканом, Мауна–Лоа — действующим.

На островах немало других действующих вулканов,

например на острове Гавайи есть еще и Килауэа.

Склоны вулканических гор полого спускаются к

побережью, образуя плодородные долины и

прибрежные низменности.

Все обитаемые Гавайские острова лежат южнее

тропика Рака, что наряду с мягкими северо–восточными

пассатами обусловливает райский климат этого уголка

земли. Прекрасная природа островов необычайно

разнообразна. Здесь есть горы и долины, изумительные

побережья, окаймленные встречающимися только на

Гавайях рощицами навигационных пальм, получивших

свое название потому, что их листья расположены в

одной плоскости, как перья в раскрывшемся хвосте

павлина, и по ним можно определить положение стран

света. В мягком климате прекрасно чувствуют себя

тропические леса с присущей им буйной

растительностью. Радуют взгляд и ухоженные

прямоугольники возделанной земли.

Столицей и единственным крупным городом штата

является Гонолулу, расположенный на острове Оаху.

Население столицы — около 380 тысяч человек. В то же

время 89 процентов гавайцев считают себя городскими

жителями. Население штата Гавайи составляет около

1,2 миллиона человек. Этнический состав населения

штата уникален: меньшую половину составляют

местные жители, 22,3 процента — японцы, 33,3 —

белые, более 6 процентов — филиппинцы. При крайней

пестроте населения и очень большом количестве

смешанных браков можно сказать, что население штата

состоит из одних национальных меньшинств. Гавайцы

считают себя американцами, но в то же время ощущают

свою исключительность. Она проявляется даже в

желании пользоваться на письме диакритическими



точками, особенно при написании топонимов и имен

собственных.

Название штату было дано по Гавайскому

архипелагу, однако значение этого слова неясно, хотя

известно, что оно имеет полинезийское происхождение.

Около тысячи лет тому назад архипелаг был заселен

выходцами из Полинезии. Однако европейцы открыли

их только в 1778 году. Пользуясь правом

первооткрывателя, знаменитый английский капитан

Джеймс Кук назвал эти острова Сэндвичевыми в честь

своего покровителя Джона Монтегю, 4–го графа

Сэндвича. В 1796 году Гавайские острова стали

независимым королевством, поэтому в наши дни в

столице Гонолулу можно увидеть бывший королевский

дворец — единственный на территории США. Однако в

1893 году последняя островная королева Лилиуокалани

(1838–1917), правившая Гавайями всего два года, была

свергнута поселившимися на островах американцами.

Гавайские острова в течение пяти лет были

республикой, а затем были аннексированы США,

получив в 1900 году статус территории США.

В XX веке американцы разместили на Гавайях

военно–морскую базу Пёрл–Харбор. 7 декабря 1941 года

эта база подверглась внезапному нападению со

стороны японцев, в результате которого ВМФ США

понес тяжелые потери в кораблях и живой силе. Атака

на Пёрл–Харбор ускорила вступление Америки во

Вторую мировую войну.

Статус штата Гавайи получили 21 августа 1959

года, став самым молодым штатом США и добавив

последнюю, пятидесятую звезду на государственный

флаг страны.

После войны американцы позаботились о развитии

экономики Гавайских островов. Там появились крупные

плантации ананасов и сахарного тростника, на которых

получали работу не только местные жители, но и



тысячи эмигрантов из стран Азии. На Гавайях добывают

пятую часть сахара–сырца и снимают самый большой

урожай ананасов в мире. На западных побережьях

островов успешно выращивают кофе — отведенные под

него площади постоянно увеличиваются. Разумеется, в

тропическом пассатном климате прекрасно зреют

плоды бананов, гуайявы, папайи и другие экзотические

тропические фрукты. На более мелких фермах разводят

крупный рогатый скот. Важной статьей дохода для

океанского штата является промысел рыбы и других

морепродуктов. Сельское и рыбное хозяйство Гавайев

ориентировано не столько на удовлетворение местных

нужд, сколько на вывоз продукции. Поэтому на острове

стали развиваться предприятия пищевой

промышленности. Достаточно сказать, что на долю

штата приходится 40 процентов консервированных

ананасов и 70 процентов ананасного сока от количества

этих продуктов, производимых во всем мире.

Несмотря на обилие гор, штат беден полезными

ископаемыми. Однако для строительства домов и дорог

используется местный камень. То же самое относится к

лесоматериалам: хотя промышленная заготовка

древесины на Гавайях находится в зачаточном

состоянии, она вполне обеспечивает основные

потребности местного населения. На острове

производятся одежда и обувь, бумага, металлоизделия.

Однако главный доход штату Гавайи приносит

туризм. Прекрасный климат и изумительные пляжи с

белым песком привлекают огромное число туристов со

всех концов света. Не случайно местные жители

называют Гавайи «райским уголком».



Литература 

Власова Е. Л., Костенко С. М. Focus on the USA. СПб.:

Наука, 1992.

Геевский И., Сетунский Я. Американская мозаика.

М., 1991.

Ефимов А. В. Очерки истории США. М., 1955.

Заславский Д. О. Очерки истории Северо–

Американских Соединенных Штатов (XVII и XVIII вв.). М.,

1931.

Зубок Л. И., Язьков Е. Ф. Новейшая история США. М.,

1980.

История США: В 4 т. М., 1983–1987.

Козенко В. Д., Севостьянов Г. Я. История США.

Самара, 1994.

Песков В. М. Аляска больше, чем вы думаете. М.,

1994.

Писатели США / Сост. Я. Засурский, Г. Злобин, Ю.

Ковалев. М., 1990.

Смирнягин Л. В. Районы США. Портреты

современной Америки. М., 1989.

Современные Соединенные Штаты Америки:

Энциклопедический словарь. М., 1988.

Томахин Г. Д. США: Лингвострановедческий словарь.

М., 1999.

Турышев Я. П. Искусство США: Живопись.

Скульптура. М., 1986.

Яковлев Н. Я. Новейшая история США. М., 1961.

American Heritage Dictionary. Boston, 1982.

Bailey Th. A, Kennedy D. M. The American Pageant: In 2

vol. D. С Heath & Company, 1987.

Birnbaum's United States. 1985. Boston, 1987.

Compton's Interactive Encyclopedia. Compton's

Learning Co., 1994.



Davidson J. W., Giennapp W. E., Heyrman C. L., Lytte M.

H., Stoff M. B. Nation of Nations: A Narrative History of the

American Republic. McJraw–Hill Inc., 1990.

Doubleday Atlas of the Utited States. New York, 1990.

Duggan M. New York City. Smithmark Publishers, 1994.

Glimpses of American History / Сост. И. И. Бурова.

СПб., 1997.

Hurwitz H L. An Encyclopedic Dictionary of American

History. New York, 1974.

Krone Ch, U. S. A. Macmillan Publishers Ltd., 1986.

Larkin O. W. Art and Life in America. New York, 1960.

Lewis P. M. Beauty of Oregon. Portland, Oregon, 1991.

Sellers Ch., May H. A. Synopsis of American History.

Rand McNally & Company. Chicago, 1969.

Tiersky E., Tiersky M. The U. S. A. Customs and

Institutions. Prentice Hall Regents, 1990.

Tindall G. В., Shi D. E. America. A Narrative History. New

York; London: W. W. Norton and Company, 1989.

Webster's New World Encyclopedia. Prentice Hall, 1992.

Wilmerding J. American Art. New York, 1976.


	Введение
	Государственное устройство
	Политические партии
	Америка до появления европейцев
	Стремление на восток привело на запад
	Как родилось название «Америка»
	Пионеры колонизации Нового света
	Английские переселенцы в Америке
	Британская экспансия в Америке
	Борьба за независимость
	Принятие Конституции США
	«Отцы–основатели»
	Молодая Америка
	Рождение американского государственного герба, флага и гимна
	Покупка Луизианы и Флориды
	Экспедиция Льюиса и Кларка
	Покорение мексиканских территорий
	Развитие транспорта
	«Золотая лихорадка» 1849 года
	Рабство и аболиционисты
	Гражданская война 1861–1865 годов
	Авраам Линкольн
	Реконструкция
	«Русская Америка»
	Столетний юбилей
	Чудеса техники
	Война с Испанией
	Америка на рубеже столетий
	Автомобильная нация
	Американские пионеры воздухоплавания
	США в Первой мировой войне
	Послевоенное десятилетие: «век джаза»
	«Черный вторник» и «великая депрессия»
	«Новый курс» президента Франклина Д. Рузвельта
	США во Второй мировой войне
	«Холодная война» и супердержавы
	Война в Корее
	Война во Вьетнаме
	Космические одиссеи
	Столица США — Вашингтон, округ Колумбия
	Американские праздники
	По Соединенным Штатам Америки
	Новая Англия
	Штат Мэн
	Штат Нью–Хэмпшир
	Штат Вермонт
	Штат Массачусетс
	Штат Род–Айленд
	Штат Коннектикут
	Среднеатлантические штаты

