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Экс проприация земель  индейских племен,  колонизация  этой терр и
тории и борьба вокруг принципов использования за пад ны х земель  были, 
ф ак то р ами  первостепенной важности в жизни многих поколений а м ери 
канцев.  Эти процессы о ка за ли большое влияние на развитие  к а п и т а 
лиз ма в С Ш А  и складыван ие  американской нации. Выяснение конкрет
ных форм,  в которых в С Ш А  проявились  общие закономерности ф о р 
мирования  капиталистической формации,  невозможно без учета того 
влияния,  которое о к а з а л о  наличие  огромного земельного  фонда,  подвер
гавшегося  колонизации в течение многих десятилетий.  Говоря  об особен
ностях р а з в и т и я  американского  кап итали зма ,  К - . М а р к с  и Ф. Энгельс 
отмечали,  в частности,  что «легкость отлива  избыточного населения  в 
сельскую местность» воздействовала  на рынок труда  и уровень з а р а б о т 
ной платы,  препятствуя  «неизбежным следствиям капиталистической си
стемы проявиться  в Америке  во всем своем блеске».  Они т а к ж е  пи
сали,  что плантационное  рабство не могло бы существовать  без н а л и 
чия на Ю го- За п ад е  так  на зы ва емых свободных земель  '. В. И. Ленин 
пок азал ,  что миграция  на земли З а п а д а  до известной степени торм ози 
л а  развитие  к ап и тали зм а  в С Ш А  «вглубь»,  со зд ав ая  . почву, для  его 
развития  «вширь».  В а ж н о е  значение  д ля  иссдедования,  роли кол он из а 
ции З а п а д а  в социально-экономическом развитии С Ш А  имеет ленинская  
концепция двух путей развит ия  к а п ит али зм а  в сельском х о з я й с т в е 2.

Н а  руб еже  XIX— XX вв., когда  в американской историографии н а 
чал а  ск лад ыват ься  «экономическая школа»,  раб от ам и Ф. Д.  Тернера  
внимание историков было привлечено к проблемам  «подвижной г ра ни 
цы» и государственного земельного фонда.  Этот интерес не ослабевает  
и по сей день. Вокруг вопросов,  связанн ых  с историей государственных 
земель,  в буржуа зно й историографии идет н е п р ек р а щ а ю щ а я с я  борьба  
различных течений и направлений.  Об этом, в частности,  свидетельст
вуют дискуссии: о концепции Тернера ,  о последствиях предоставления  
государственных земель  компаниям по строительству же лезны х дорог  в 
качестве субсидий и др. Но в целом в бу рж уа зн ой  историографии ут
вердились взгляды,  ис к а ж а ю щ и е  историю пр одвиж ени я ка  З а п а д  и борь
бы за  государственные земли 3. Американские  историки-марксисты вы
ступают против антинаучных схем буржу азн ой историографии 4.
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Р я д  аспектов истории борьбы за зап ад н ы е  зем ли получил освещение 
в работах  советских историков А. В. Ефимова, Н. Н. Болховитинова, 
Г. П. К уропятника и др 5. О днако  дальн ейш ее  исследование этой п ро
блемы п родолж ает  оставаться  актуальной  задачей. В данной статье  р а с 
см атри ваю тся  некоторые аспекты истории государственного фонда, не 
получившие достаточного освещения: классовая  сущность борьбы по во
просу об образовании фонда государственных зем ель  и принципах его 
использования, классовые мотивы сторонников и противников измене
ний, вносившихся в земельную систему, и их социально-экономические 
последствия, социальная  сущность и значение деятельности скваттерских 
организаций и Н аци ональной  ассоциации реформы  и их роль в борьбе 
за  дем ократи зацию  системы использования государственных земель, р а з 
витие к ап и тали зм а  на вновь колонизовавш ихся зем лях  З а п а д а  и воздей
ствие относительной их доступности на развитие кап и тали зм а  в США. 
Изучение этих вопросов мож ет содействовать раскрытию  некоторых осо
бенностей развития  американского  кап и тали зм а ,  порож денных колони
зацией З а п а д а  и борьбой за  государственные земли, и научной несо
стоятельности теории «исключительности» США.

★

А нглийская  экспансия в Северной Америке преследовала  как  внеш 
неторговые цели, так  и зах в ат  новых земель, изобилие и плодородие ко 
торых являли сь  основными аргум ентам и в реклам ны х изданиях, р асп ро
странявш ихся  д ля  привлечения европейских иммигрантов. П ролетари и  и 
разоренные крестьяне устремились в ам ериканские колонии, рассчиты 
вая  стать владельц ам и  ферм. Более  состоятельные эмигранты н а д е я 
лись зав л ад еть  значительны ми земельными массивами с целью сп ек уля
ции. Н а  атлантическом побереж ье земли, годные д ля  обработки, быстро 
перешли в частную собственность. Новые колонисты, ж елавш и е  создать 
собственные фермы, долж ны  были продвигаться  в глубь континента. 
М играци я  на З а п а д  в ы зы валась  т а к ж е  господствовавш ей в Америке э к с 
тенсивной системой земледелия, которая  требовала  использования все 
новых и новых земель.

Многие бурж уазн ы е  историки и зо б р аж аю т  колонизацию  З а п а д а  как  
освоение «практически не заселенной» территории. Это совершенно не 
соответствует действительности. З аал л еган ск и е  территории были населе
ны охотничьими племенами индейцев, и сравнительно небольш ая  плот
ность населения отнюдь не дает  основания считать йх «свободными». 
К. М аркс  в 1853 г. отмечал, что способ производства  индейских п л е 
мен был таков, что он «требовал  обширного пространства  д ля  к а ж д о 
го отдельного члена племени» 6. Р азгр аб л ен и е  зем ель  аборигенов я в л я 
лось составным элементом процесса становления американского  капи
тали зм а , созданного и развивавш егося  на костях и крови индейских пле-

ж ения в США. 'Г. I. М. 1949; Г. А п т е к е р. А м ериканская револю ция 1763— 1783. М.
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сы "философии», 1956, №  5; е г о  ж е .  США. Пути развития капитализм а. М. 1969; 
Н. Н. Б о л х о в и т и н о в .  Д октрина М онро. М. 1959; е г о  ж  е. О роли «подвижной 
границы» в истории СШ А. «Вопросы истории», 1962, №  9; е г о  ж е .  О механизме дей
ствия «предохранительного клапана» в истории США. «Н овая и новейш ая история», 
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мен. Д а ж е  военный министр первого правительства  СШ А  Г. Нокс при
зн авал ,  что обман и насилие, применявш иеся колонистами д ля  за х в а т а  
земель индейцев, были главны ми причинами американо-индейских 
БОЙН 7.

Королевское правительство, суверенно расп оряж авш ееся  индейски
ми землями , вплоть до середины X VIII в. не препятствовало  продви
ж ен ию  поселенцев на З ап ад .  Но когда по П ар и ж ско м у  мирному дого
вору 1763 г. к британским владениям  в Америке бы ла присоединена 
огром ная территория в долинах  Огайо и Миссисипи, правительство в 
интересах английских скупщиков пушнины и земельных спекулянтов о б ъ 
явило  территорию, располож енную  зап адн ее  линии аллеганского  водо
р азд ел а ,  индейской резервацией. П роклам аци ей  7 октября  1763 г. посе
ленцам  было запрещ ено  продвиж ение в эту область, а тем, кто там уж е 
осел, было предлож ено покинуть ее. П р о кл ам ац и я  н аруш ила  хартии р я 
д а  колоний на право  владения  зааллеган ски м и  землями . О на вы звал а  
недовольство пайщ иков спекулятивных компаний, а т а к ж е  колонистов, 
нам еревавш и хся  мигрировать на З а п а д ,  и явилась  одной из причин а м е 
риканской революции X V III  века.

П ровозгласив  в Д е к л а р а ц и и  независимости свою свободу «от под
дан ства  британской короне», восставш ие колонии тем самым аннулиро
вали присвоенное королевским правительством  право  суверенного в л а д е 
ния индейскими землями . Ещ е в период войны за независимость К о н 
тинентальный конгресс в резолю циях от 30 октября  1776 г. и 23 июня 
1778 г. заявил , что принимает на себя распоряж ени е  зем лям и  З а п а д а .  
О днако  этим вопрос о юрисдикции на зем лях  З а п а д а  еще не был решен, 
поскольку 6 ш татов из 13, входивших в конфедерацию , п редъ являли  
претензии на значительны е территории за  А ллеганам и . К онф ликт м еж ду  
этими ш татам и  и остальными (которые тогда, н азы вали  «беззем ельн ы 
ми») з а д е р ж а л  почти на 5 лет  принятие первой конституции С Ш А  — 
«Статей конфедерации». Т ак  леги слатура  М эри лен да  зая в и л а ,  что она 
о ткаж ется  ратиф ицировать  конституцию, если конгрессу не будет дан о  
право  устан авли вать  западны е границы ш татов  и р асп о р яж аться  з а п а д 
ными. земдями. Это требование мотивировалось ссылкой на «справедли
вость» и необходимость предоставить населению  всех ш татов равны е воз- 
мощности в использовании общего достояния страны.

В, действительности ж е  в передаче зем ель  З а п а д а  конгрессу были в 
первую очередь заинтересованы  спекулянты из М эриленда  и П ен си л ьва 
н и и — акционеры И ндианской, Иллинойсской и Уобаш ской земельных 
компаний. В случае признания прав ш татов-претендентов они потеряли 
бы свои кап италовлож ен ия . Тому уж е был прецедент: леги слатура  В и р 
г и н и и 8 об ъ яви л а  незаконны ми все сделки о покупке зем ель  у индейцев 
за  А ллеганам и . К 1781 г. ассамблеи  Н ью -Й орка , Виргинии и К оннекти
кута о тказал и сь  от значительной части своих претензий в пользу конг
ресса. К 1802 г. и другие штаты-претенденты передали зап адн ы е  з е м 
ли конгрессу. В результате  из заселенных индейцами территорий м еж ду 
А ллеган ам и  и р. Миссисипи был образован  фонд государственных з е 
мель площ адью  в 237 млн. акров. П оследую щ ими аннексиями, в том 
числе и за  счет покупки у других государств, этот фонд был увеличен 
до 1,8 млрд. акров, составив 78,3% нынешней территории С Ш А 9.

Весной 1784 г. конгресс приступил к р азработке  принципов исполь
зования экспроприированны х у индейцев земель, объявленны х государ-

.. 7 «American S ta te  Papers». C lass  II. Ind ian  Affairs. Vol. I V ( I ). W ash ing ton .
1832, p. 544.

8 Виргиния предъявляла  претензии на всю территорию нынешних штатов Огайо, 
Индиана, Иллинойс, Висконсин, Мичиган, Кентукки и часть Миннесоты.

9 М. C l o w s o n  and В. H e l d .  The Federal Lands ,  Their Use  and M anagem ent.  
Balt imore. 1957, p. 21; «The Public  Lands ,  Studies  in the H is to ry -o f  the Public  Domain». 
Madison. 1963, p. 36.
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ственной собственностью. Создание государственного земельного фонда 
явилось результатом победы сторонников национал иза ции индейских з е 
мель над  теми, кто нас та ива л  на передаче  их во владение  отдельных 
штатов  (п ро ви н ц и ал и за ц и и ) . То, что за  на ци она лиз ац ию особенно а к 
тивно выступали пайщики земельных компаний — спекулянты средн еат 
лантических штатов,— не сни жае т  прогрессивного значения  победы сто
ронников бур жу азн ой национал иза ци и над  носителями па р ти к у ляр и з
м а — пла нт атора ми  и земельными спекулянтами южных штатов.  С о з д а 
ние федерального  земельного фонда  способствовало  укреплению Между
народного и внутреннего положения молодой буржуа зно й республики и 
сыграло большую роль в развитии американского  кап итали зма .  В. И. Л е 
нин отмечал также,  4 io  «муниципальное  землевлад ени е  является  несом
ненно более узкой ареной классовой борьбы,  чем вся нация,  чем нацио
н ализ ац ия  з е м л и » 10. Об ра зо ва н ие  национального  земельного фонда 
явилось важнейшей предпосылкой на ч ал а  борьбы за1' победу ам е р и к а н 
ского пути развития  к ап ит али зм а в сельском хозяйстве;

Основные принципы управ лени я  С еве ро -Зап адной 'те ррито ри ей и си
стема использования  государственных земель  были определены ор дона н
сами 1785 и 1787 годов. Конгресс  отверг  пре дложения о бесплатном 
предоставлении участков поселенцам,  признав  основным принципом ис
пол ьзован ия  государственного фонда  пр о д аж у  земель  на аукционах Но 
наивысшей цене. Б ы ло предусмотрено,  что земли будут поступать в пр о
д а ж у  массивами в 23 тыс. акров  (пока не будет продан полностью м а с 
сив, не могла начаться  п р о д а ж а  земель  другого массива ) .  М и н и м а л ь 
ный размер п род аваемы х участков  был установлен в 640 акров  с  о п л а 
той наличными.  П р о д а ж а  земель  в одни руки была  неограниченной.  
Такие  условия  фактически л и ш али  рядовых поселенцев возможности 
приобретать государственные земли.  На  практике огромные массивы 
п ро да валис ь  земельным компаниям по цене, намного меньшей установ
ленного федерального  минимума “ . Одновременно с йринятиём зе мель
ных ордонансов конгресс опубликовал  пр ок лам ац ию  о запрещении скват- 
терства (обработки участков  без их предварительной покупки)  на' госу
дарственных з е м л я х 12. Предусмотренное  ордонансом 1787 г. о б р а з о в а 
ни е  равноп равны х штатов  на Сейеро-Западной территорий й гарантии 
политических свобод ее населению вопреки вына ш ив ав ш им ся  ре а к ц и 
онными кругами пл ан ам  превра ще ния  заа ллег анс к их  территорий в ко 
лонию имели 'определ енн ое  прогрессивное значение,  равно к а к ' и  з а п р е 
щение рабств а  и ликвид ация  элементов  фе ода лиз ма  в системе на сл ед о
вания.

Трудящ иес я  С Ш А  начали борьбу против аграрной политики пр ави
тельства с первых ж е  дней после установления земельной системы,( 'ко
тора я  была  на руку спекулянтам и плант аторам.  Основной формой 
этой борьбы было скваттерство ,  имевшее довольно широкое  распро ст 
ранение еще в колониальный период, но принявшее  еще более массо
вый хара кт ер  после революции.  Пионеры ока зы вали противодействие  м о
нополизации земель  З а п а д а  спекулянтами и плантаторами ,  добивались  
демокр ати зации  аграрной полит ики правительства.

П р о б ле м а  использования государственного  фонда была одним из 
аспектов борьбы м еж д у  стоявшей у власти до 1801 г. партией ф е д е р а 
листов,  о т р а ж а в ш е й  интересы крупной торгово-банковской буржуазии,  
земельных спекулянтов  и плантаторской аристократии,  и оппозиционной 
антифедералистской партией,  которую возглавлял  Т. Д ж е ф ф е р с о н  (с 
1794 г. она стала  на зы вать  себя демократическо-республиканской) .  Идеа-

10 В. И. Л  е н и н. ПСС. Т. 12, стр. 364—365
11 З а  короткое время Огайской компании было продано 1,8 млн. акров, компании 

Сайото — 5 млн. акров и т. д. («Journal of the Continen tal  Congress». Vol. XXXII, 
pp. 311—313; Vol. XXXIII. pp. 399—401,427—430).
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лом Д ж еф ф ер со н а ,  одного из наиболее ради кальны х  деятелей а м ер и кан 
ской револю ции, была республика мелких фермеров. По его мнению, 
только в фермерской стране могли быть утверж дены  высокие моральные 
устои и стабильность общ ества 13. Д ем ократическо-респ убликанская  п а р 
тия, п ред ставлявш ая  собой блок демократических сил и части п л ан тато 
ров,, п о д дер ж и вал а  требования  пионеров о прекращ ении продаж и  госу
дарственны х земель спекулянтам , снижении цен на участки и предо
ставлении кредита при покупке. Ф едералистское правительство в тече
ние многих лет решительно отклоняло предлож ения о дем ократи зации  
земельной системы. Только через 15 лет после принятия первого зем ел ь 
ного ордонанса под давлением  пионеров, поддерж анны х .партией Д ж е ф 
ферсона, был издан закон  1800 года. П окуп ателям  государственных зе 
мель был предоставлен кредит на 4 года; земли, располож енны е з а п а д 
нее р. М эскинхэм, р азр еш ал о сь  продавать  участкам и в 320 акров. Б ы 
л а  пробита первая  бреш ь в системе аукционов; земли, не проданные в 
течение трех недель, могли быть проданы закры ты м  порядком, без а у к 
циона 14.. П оследую щ им важ ны м  шагом в облегчении доступа к зем лям  

.национального фонда явилось уменьшение в 1804 г. минимального р а з 
мера продаваемы х закры ты м  путем участков до 160 акров.

Движение>«а, З а п а д  усилилось-в н ач але  XIX века. Туда устремились 
многие ж ители  Новой Англии,, недовольные притеснениями со стороны 
религиозно-политической олигархии. В том ж е  направлении д ви галась  и 
часть европейских иммигрантов, беж авш и х  в Америку от бедствий, при
чиненных наполеоновскими войнами. В долину О гайо продвигались м ел 
кие фермеры  Виргинии и Северной К аролины , вы теснявш иеся из района 
П идм онта плантаторам и , передвигавш им ися с истощенных табаком  з е 
мель на свеж ие аллю ви альн ы е  почвы «старого Ю го-Запада» . М играция 
заметно сократилась  в годы войны с Те.кумсэ 1811 — 1812 гг. и англо- 
американской войны 1812— 1814 годов. Но после гентского мира (де 
кабрь  1814 г.) она возобновилась в невиданно широких м асш табах . 
«Великое переселение» (так  его назы вали  современники) было вызвано 
быстрым ростом цен на зем ли в восточных ш татах , в результате  кото
рого, приобретение участков д ля  ферм стало  для  лю дей несостоятельных 
почти невозм ож ны м , К тому ж е  хищнические методы ведения зем леде
лия  истощили почву в стары х ш татах  настолько, чтр многие ф ерм е
ры.) и-плантаторы. видели единственный вы ход .из создавш егося  п о л о ж е
ния в миграции на «.свежие .земли»-,,За короткое время на просторах 
вновь заселявш ейся .терри тори и  были введены в обработку миллионы а к 
ров; возникли десятки тысяч новых хозяйств. Пресса  тогда писала: «О г
ром ны е массивы плодородных зем ель  исторгнуты из дикости. Это проис
ходило .так  быстро, что лемех, можно сказать , стирал следы поступи о л е 
ней; ож и влен ны е поселения внесли ж и знь  в места, где только вчера д р е 
м ал  угрюмый медведь» |5. К концу 20-х годов XIX в. СШ А преврати 
лись из прибреж ной страны в континентальное государство.

М ассовое переселение на З а п а д  сопровож далось  резким увеличе
нием покупки государственных земель и спекулятивным бумом. П р и вл е
ченные зам анчивы м и перспективами извлечения крупных прибылей из 
спекуляции землями, капиталисты  приобретали огромные массивы. А ж и 
отаж  подогревался  бесконтрольной эмиссией 246 банков, созданных на 
З а п а д е  в первые годы после англо-американской войны 16, которые л ег 
ко д ав а л и  оборотные средства  спекулянтам , а т а к ж е  кредитом, предо
ставлявш им ся  правительством  покупателям  государственных земель на

13 См. А. М. S а к о  1 s k i .  L and Tenure and Land T axation  in Am erica. N. V. 
1957, p. 62.

14 «D ocum ents of A m erican H istory». N. Y. 1945, p. 185.
, 15 «Niles.’ W eekly R egister» , 29.VIII.1818..

16 J. B. M a c M a s t e r .  H isto ry  of the People of the U n ite d . S ta tes. Vol. IV. N. Y. 
1833, p. 485. i . ,
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основе зако н а  1800 года. Д у т а я  эмиссия вы звал а  хаос в денеж ном  о б 
ращении и банкротство многих банков. Это совпало с началом  экономи
ческого кризиса 1819 г., порож денного трудностями сбыта ам ериканских 
товаров после окончания наполеоновских войн и англо-американской 
войны. Кризис тяж ел о  отразился  на сельском хозяйстве. Ф ермеры, как  
и многие плантаторы , взявш ие землю  в кредит, не имели возможности 
п огаш ать  в срок платеж и. Они настойчиво добивали сь  от правительства  
помощи. Н едовольство аграрны м  закон одательством  носило настолько 
массовый характер , что в прессе появились статьи, утверж давш ие, буд
то дальн ейш ее  сохранение существую щ ей системы использования госу
дарственны х зем ель  мож ет привести к расп аду  Сою за |7.

В апреле  1820 г. конгресс принял новый земельны й закон. Система 
п род аж и  в кредит была отменена. М ин и м альн ая  цена была сниж ена до 
1,25 долл. за  акр, а минимальный разм ер продаваем ы х на аукционе 
участков — до 320 акров. Зем ли, не проданные в течение двух недель, 
п о д л еж ал и  закры той  п р о д аж е  по федеральном у минимуму при мини
мальном р азм ере  продаваем ы х участков в 80 акров |8. С тали  ли земли 
национального фонда более доступными д ля  поселенцев на основе ново
го закон а?  А м ериканские исследователи по-разному оценивают закон 
1820 года. Б. Х иббард , М. Бенедикт, X. З а а л е р ,  П. Б и двелл  и Д . Фаль- 
конер считают, что изменения, внесенные этим законом в земельную  си 
стему, облегчили поселенцам возмож ность приобретать участки. П роти 
воположной точки зрения придерж и ваю тся  Р. Роббинс, П. Гейтс и 
Т. К ларк , утверж даю щ и е, что отмена кредита  нанесла мелкому поселен» 
цу ущерб, который не мог быть возмещен уменьшением минимальной ц е
ны и минимального р азм ера  участка 1Э. И все ж е  уменьшение разм ера  
п родаваем ы х  участков и минимальной цены было в целом большим з а 
воеванием поселенцев З а п а д а  в борьбе за  демократическое решение во
проса о государственных землях. Эти изменения компенсировали поку
пателю  государственных земель, р асп олагавш ем у  м алы м и средствами, 
ущерб, нанесенный отменой кредита. По новым условиям  все п латеж и  з а  
минимальны й участок были только  на 20 долл. больш е той суммы, кото
рую требовалось  внести в качестве первого взноса при покупке мини
мального  участка  по преж ним условиям. Вместе с тем безоснователь
ны попытки ряда  б урж уазны х историков представить закон  1820 г. «по
воротом к бесплатному наделению  поселенца у ч а с т к о м » 20. Этот закон 
не отменил систему п родаж и зем ель  на аукционах; им не был устан ов
лен максимум земель, которые имело право  приобрести одно лицо; посе
ленец не получил никаких преимущ еств перед спекулянтом.

Кризис 1819 г. лиш ь ненадолго зам едли л  колонизацию  земель, с ко 
торых сгонялись индейские племена. П осле ликвидации его последст
вий процесс зап адн ой  миграции значительно усилился под воздействием 
ряда  ф акторов  экономического развития  СШ А. В 20— 30-х годах XIX в. 
более чем вдвое увеличилось население городов Новой Англии и средне
атлантических ш татов. В связи с этим намного возрос спрос на овощи, 
фрукты  и молочные продукты. Это обстоятельство, равно как  и конку
ренция ф ермеров долины Огайо, развивш их производство пшеницы, вы 
звало  необходимость перехода хозяйств ряда  районов Новой Англии и 
Средней А тлантики от зернового к молочно-овощному производству.

17 См., например, «N iles’ W eekly R egister», 4.IX .1819.
18 «D ocum ents of A m erican  H istory», p. 227.
,9 См. В. H. H i b b a r d .  A H isto ry  of the  Public  Land Policies. N. Y. 1924, p. 100; 

P. W. В i d w  e 11 and J. G. F  a 1 с о n e r. A H isto ry  of A g ricu ltu re  in the  N orthern  U nited  
S ta tes . W ash in g to n . 1925, p. 154, etc.; R. M. R o b b i n s .  O ur L anded  H eritage. The Public  

D om ain. P rinceton . 1942, p. 34; P . W. G a t e s .  The F a rm er’s Age. A gricu ltu re. 1815—- 
1860. N. Y. 1860, p. 64; T. D. C l a r k .  F ro n tie r  Am erica. The S to ry  of the  W estw ard  M o
vem ent. N. Y. 1959, pp. 314—315.

20 P. W. В id  w e l l  and J.  G.  F a l c o n e r .  Op. cit., p. 154.
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Многие фермеры, не сумевшие приспособиться к новой обстановке, р а 
зорились, вынуж дены  были п родать  свои фермы и уйти на З ап ад ,

Процессы, происходившие в плантационном хозяйстве, т а к ж е  спо
собствовали усилению западной  экспансии. В н ачале  XIX в. кризис 
плантационно-рабовладельческой  системы, вызванный низкой рента
бельностью производства  риса, т а б а к а  и индиго, был на время приоста
новлен благо д ар я  изобретению хлопкоочистительной маш ины Уитни, по 
зволивш ей расш ирить  посевы коротковолокнистого хлопка. Р азвитие  
хлопчатобум аж ной промышленности Англии и американского  Северо- 
В остока дало , как  отмечал К- М аркс, толчок к превращ ению  п л а н т а 
ционного хозяйства «в коммерческую систему эк сп луатац и и » 21. П а д е 
ние цен на хлопок п обуж дало  увеличивать его производство. В против
ном случае рабовладельчески е  плантации могли оказаться  нерен табель
ными. Но, как  у казы вал  Ф. Энгельс, «крупные помещики Юга... исто
щили землю  до того, что на ней стали расти только ели, а культура 
хлопка вы нуж дена была передвигаться  все дальш е  на з а п а д » 22. П л а н 
таторы стремились закупить все пригодные для  вы ращ и вания  хлопка 
земли в области  А лабам ы  и Миссисипи. В свою очередь, экспансия 
плантаторского  хозяйства  вы н у ж дал а  арендаторов  и ф ермеров Ю га т а к 
ж е  двигаться  в западном  направлении.

Успеху западной миграции способствовало осуществленное п р ави 
тельством СШ А  в 30-х годах насильственное «перемещение» индейцев за  
р: Миссисипи, а т а к ж е  строительство коммуникаций, ведущих на З а 
пад ,—■ к а н а л а  Эри с его ответвлениями и Н аци ональной  (К а м б е р л е н д 
ской) дороги через А ппалачи. Н аселение Среднего З а п а д а  (нынешних 
ш татов Огайо, И ндиана , Иллинойс, Мичиган, Висконсин), н асчи ты вав
шее к н ачалу  войны за  независимость лиш ь несколько тысяч человек, 
к 1840 г. увеличилось до 2,9 млн., составив около 17% тогдаш него н а 
селения СШ А  23.

В 1835— 1836 гг. резко возросла п р о д а ж а  государственных з е м е л ь 24. 
В прессе тех лет  и оф ициальны х докум ентах  подчеркивается  исклю чи
тельн ая  активность спекулянтов в период этого «земельного бума». Г а 
зета  « N ationa l  In te l l igence r»  отмечала, что не больше 30% зем ель  го
сударственного фонда, проданных в 1836 г., было куплено поселенца
м и 25. Специальный комитет сената  констатировал , что из 12,1 млн. акров, 
проданных в 1835 г. земельными конторами, не менее 8 млн. акров 
приобретено с целью спекуляции. Комитет за я в л ял ;  «П ри существующ ей 
системе государственные земли быстро переходят в руки сп екулян 
т о в » 26. Процесс монополизации земель национального  ф онда  сп ек улян та
ми в особенно ш ироких м асш табах  развернулся  на Ю го-Западе . С оглас
но данны м Генеральной земельной конторы, в А лабам е, Миссисипи и
Л уи зи ан е  в эти годы компании скупили до 75% земель, предлож енных 
к п род аж е  на а у к ц и о н а х 27. Спекулянты  получали огромные прибыли. 
Б алтим орски й  банкир Д . Гордон, предпринявший осенью 1836 г. путе
шествие в М ичиган с целью покупки земель, писал в своем дневнике; 
« К аж ды й, с кем я беседовал, говорил о ста процентах к ак  наиболее 
низкой прибыли». Один из его собеседников заявил , что считает впол
не возмож ны м получение через 5 лет не менее тысячи процентов при-

21 См.  К.  М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 23, стр. 769.
22 К- М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 20, стр. 182.
23 «H istorical S ta tis tic s  of the U nited  S ta tes» . W ash ing ton . 1960, p. 13; «The Seventh 

C ensus of the  U nited  S ta te s , 1850». W ash ing ton . 1853, p. IX.
24, З а  эти годы было продано 32,7 млн. акров, в то время как  в 20-х годах  XIX в. 

еж егодны е продаж и составляли в среднем 1 млн. акров («H istorica l S ta tis tic s  of the 
U nited  S ta tes» , pp. 119— 120).

I5 «N ational In telligencer» , 7.IX.1836.
■ 2S «A m erican S ta te  Papers» . Public  Lands. V ol.V III. W ashing ton . 1861, pp. 878, 

881—882.
27 Ibid. V ol.V II. W ash ing ton . 1860, pp. 733— 734.
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б ы л и 28. Д о к аза н о ,  что доходы от спекуляции государственными землями 
были исходным трамплином почти для  всех банкиров  З а п а д а  и основным 
источником средств для  скупки больших массивов крупными з е м л е в л а 
дель ца ми 29. А. В. Еф имов отмечает,  что состояния мультимиллионеров  
Асторов,  Ринселееров ,  Никерброкеров  и др. были созданы за счет пр и
былей от спекуляции государственными землями 30,

Правит ельственн ая  а г р а р н а я  политика,  способствовавшая , переходу 
земель  государственного фонда в собственность плантаторов  и спеку
лянтов,  в ы зы вала  растущее  недовольство широких слоев трудящихся.  
Под воздействием сложи вш ихс я  в стране условий, выталк ива вш их из 
старых штатов  к «границе» все большее  количество переселенцев,  скват- 
терство приняло в 30-х годах XIX в. исключительно широкие м а с ш т а 
бы. По свидетельству сенаторов  Бьюкенена ,  Уэбстера и Бентона,  в Айо
ве в 1838 г. ж и ло не менее 30 тыс. скваттеров .  Ко второй половине 
30-х годов во всех шта тах  Среднего З а п а д а  скваттерами были сплошь 
заселены территории ряда  г р а ф с т в 31. Пионеры селились на государст
венных землях,  над еясь  стать владе льц ами занятых ими участков.  Они 
требовали от правительства признания  их прав  на владение  землей и 
сообща принимали меры д ля  за щит ы своих ферм. Бор ьб а  скваттеров  
против спекулянтов  и правительства ,  попустительствовавшего послед
ним,— одна  из ярких страниц в истории демократических движений а м е 
риканского народа.

В 20— 30-х годах XIX в. поселенцы З а п а д а  выступили за  пре доста в
ление скват терам  п рава  на преимущественную покупку по минимальной 
цене участков,  на которых они проживали.  В сотнях петиций пионеры 
у каз ыва ли,  что это необходимо д ля  за щ ит ы обрабо та нных ими земель  от 
посягательств спекулянтов.  Требования  пионеров были по ддер ж аны  з а 
конодательными собраниями зап ад ны х штатов,  которые в своих ре зо лю 
циях зая вл ял и ,  что предоставление  пионерам преимущественного права  
на покупку земельных участков  необходимо для быстрого заселения и 
экономического развития  З а п а д а 32. Массовое  скваттерское  заселение 
земель  государственного фонда вынудило п равящие  круги С Ш А  пойти 
на уступки. Под  давлением поселенцев,  п од держ ив авших  их дем о к р а ти 
ческих слоев Населения,  а т а к ж е  плантаторов  из новых штатов'  
Ю го-З апа да ,  Заинтересованных в быстром заселении запа дных земель,  
конгресс в 1830— 1840 гг. принял ряд актов о предоставлении ск ватт е
рам на один’ й на два  года преимущественного п рава  на покупку госу
дарственных земель.  В 1841 г. конгресс принял  закон о постоянном все
общем «преимущественном праве».  По этому закону к а ж ды й  поселенец,  
пр ож ив авши й на ра зм е ж е в а н н ы х  земл ях  государственного фонда  и о б р а 
баты вавший участок,  будь то гр аж д ан и н  СШ А или иммигрант,  з а п о л 
нивший д ек л ар ац и ю  о натурализа ции,  имел право купить 160 акров  по 
минимальной цене, независимо от того, что п р едлож ат  на аукционе  д р у 
гие лица 33.

Предоставление  скв аттерам постоянного «преимущественного п р а 
ва» было крупной победой трудящ ихс я  С Ш А в борьбе  за  установление  
демократических принципов использования  государственного земельного 
фонда.  Необходимо вместе с тем иметь в виду, что планта торы новых 
штатов в известной мере тоже были, заи нтересованы  в заселении. .терри
торий З а п а д а  пионерами в целях  ввода этих земель  в обработку*; защит

28 J. М. G o r d o n .  The M ichigan L and Rush in 1836.. «M ichigan History»., ,Vol. 43, 
1959, №  1, pp. 8, 12, 14.

29 P. W . G a t e s .  F ro n tie r L an d lo rd s and P ioneer T enants. «Journa l of the  Illinois 
S ta te  H isto rical Society». Vol. XX XVIII, 1945, №  2, p. 145.

30 А. В. Е ф и м о в .  CIUA, Пути развития капитализм а, стр. 249.
31 .«C ongressional Globe». 25 C ongress, 2 Session, App., pp. 132. 134. 136.
32 «Amei .an  S ta te  Papers» . Pub lic  L ands. Vol. HI. W ash ing ton . 1834, p. 720; VqL IV .  

W ash ing ton . 1859, pp. 82, 887; Vol. V. W ash ing ton , 1860, p. 473 etc.
33 «D ocum ents of A m erican H istory», p. 291.
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ты от индейцев,  проклад ки  дорог  и т. д. Часть  промышленников  т а к 
ж е  осознавала  значение  заселения  и экономического развития  З а п а д а  
Йля создания  емкого национального рынка . Наконец,  принятию закона  
1841 г. способствовало то, что в борьбе  за  власть  отдельные группы 
пла нтаторов  и буржу ази и стремились получить на выборах голоса ф е р 
меров и трудящ ихс я  города.  Зав ое вани е  «преимущественного права»  о б 
легчило поселенцам,  ра спо лагавш им малыми средствами,  возможность 
приобретать  участки государственных земель,  явившись  важной предпо
сылкой утвержден ия «американского» пути развития  кап ит али зм а  в сел ь
ском хозяйстве.

40— 50-е годы XIX в. были отмечены значительными сдвигами в со
циально-экономической структуре  страны.  Они стали переломными в пр о
цессе перехода  от кустарного к фабричному производству и в ст ано в
лении промышленного  ка п ита лиз ма в США. Больш ие перемены произо
шли под воздействием промышленного  переворота и в сельском хозяйст
ве. Увеличившийся  спрос быстрорастущих промышленно-торговых цент
ров и з арубеж ны х рынков 34 вызвал  расширение  производства  зерна  и 
мяса  в долинах верховьев Миссисипи и ее притоков.  Н ач ал о сь  з а с е л е 
ние прерий Северо- Зап ад а .  Этот процесс был непосредственно связан  со 
строительством же лезны х дорог  35, облегчивших возможность  проникнове
ния в новые районы, транспортировку продукции на рынок и доставку 
леса,  необходимого  д ля  строительства  сооружений на фермах.  В штатах  
С еверо-З апа да  количество ферм увеличилось с 1850-го по 1860 г. с 440 
тыс. до 797 т ы с я ч 36. Расши рение  отечественной текстильной п ро м ы ш 
ленности и рост экспорта хлопка привели к значительным изменениям 
в структуре  сельского хозяйства  Юга.  Стремясь  использовать  всю землю 
и всю рабочую силу для  вы ращи вания  хлопка,  плант аторы вы с в о б о ж 
д ал и площади из-под продовольственных культур,  з а к у п а я  у фермеров  
продовольствие  д ля  рабов.  Это стимулировало превращение  многих по
лу нат ураль ных  фермерских хозяйств  Юга в товарные 37.

Зак он  1841 г. предусматрив ал  предоставление «преимущественного  
права»  только на р азм еж еванн ы х землях,  кроме того, он не ра спр остра 
нялся на иностранцев.  Зе мельные  конторы всячески затяги вали о ф о р м 
ление ввода  во владение  участками на основе «преимущественного п р а 
ва».  Л е г а л и зо в а в  скваттерство на землях государственного фонда,  по
стоянное «преимущественное право» не дало ,  однако,  поселенцам уве 
ренности в том, что обработанные ими.участки останутся в их владении.  
Большинство  пионеров продвигалось в те годы в районы, где м е ж е в а 
ние государственных земель  еще не было проведено,  ме жд у  тем как  
«преимущественное право» было распространено на не ра зм еж еванн ые 
земли только в 1853 году. Д о  этого времени у скваттеров  не было г а 
рантии,  что их фермы не перейдут  к любому  покупателю,  который пре д
л о ж и т  на аукционе  наи высшую цену. При сохранении практики пр одажи  
участков на аукционах ничто, кроме сопротивления самих поселенцев,  
не могло помеш ать  капитали стам покупать огромные массивы государст
венных земель  с целью, спекуляции.  Д л я  за щит ы своих ферм от пос яга
тельств спекулянтов  пионеры создают новые скваттерские организации

34 Зарубеж ны й спрос на американские продовольственные товары  особенно воз
рос в связи  с отменой хлебных законов в Англии, голодом в И рландии и индустриали
зацией Ф ранции и Германии.

35 П ротяж енность ж елезнодорож ной сети увеличилась в 1840— 1860 гг. с 2,8 тыс. 
до 30,6 тыс. миль (« S ta tis tica l A b strac t of the U nited S ta tes, 1920». W ash ing ton . 1921, 
p. 376).

36 «N inth C ensus of the U nited  S ta tes. 1870». Vol. III . W ash in g to n . 1873, 
pp. 340—341.

37 П родукция хлопчатобум аж ной промышленности вы росла за эти годы на 150%. 
С реднегодовая стоимость экспорта хлопка достигла в 40-х годах XIX в. 50 млн. долл. 
против 25 млн. долл. в '20-х  годах того ж е века (G. М. V a n  V I e c k .  The P an ic  of 1857. 
An A nalytical S tudy. N. Y. 1943, p. 21).
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(«земельные клубы» или «ассоциации по притязаниям»)  38. Они возни
кали во всех за па дны х шта тах  и сыграли заметную роль в обществен
ной жизни.  Американские  исследователи изучили уставы скваттерских 
организаций и их деятельность,  уделив основное внимание  «земельным 
клубам» Айовы, где эти организации получили наибольшее  распр остра 
нение в связи с тем, что Айова  з а селял ась  как раз в 40— 50-х годах 
XIX века.  По утвержде нию историка Б. Шэмбо,  «земельные клубы» 
возникли в эти годы почти в ка ж до й общине Айовы, а общее их коли
чество пр евыш ало  100 39.

Скваттерские  клубы были в своей основе дем ократическими органи 
зациями,  в ы р а ж а в ш и м и  стремление народных масс закрепить  государст
венные земли за  теми, кто их обр аба ты вал .  Бо р ьб а  скваттеров ,  кото
рые объединились  в ассоциации,  против капиталистов,  стремившихся  
монополизировать  земли З а п а д а  и поо щряемых правительством, явил ась  
одним из важ ней ши х факторов  в дем ок ратиз аци и системы исп ользо ва 
ния государственных земель.  Тот факт ,  что в некоторые организации 
скваттеров  проникали крупные зе млевлад ел ьц ы и спекулянты,  а.  в ряде 
случаев  последние со зд авали д а ж е  лж есква тт ерски е  ассоциации,  не м о 
ж е т  изменить общей оценки социальной сущности и исторического з н а 
чения этого дв ижения как  демократического.  Необходимо вместе с тем 
учитывать,  что «земельные клубы» ставили перед собой цели, которые в 
общем не выходили за  рамки прогр аммы утверждения буржуазной соб
ственности на землю.

В 40— 50-х годах  XIX в. в борьбе за  дем ок ратиз аци ю аграрной по
литики стали принимать  активное участие значительные слои ам е р и к а н 
ских рабочих.  Бо л ьш у ю  роль в этом сыграл  видный рабочий лидер,  Та
лантл ивы й публицист Д.  Г. Иване ,  выступивший еще в 30-х годах  XIX в. 
с утопической про граммой коренного улучшения условий жи зни  т р у д я 
щихся на основе использования государственного  земельного фонда  в ин 
тересах  народа .  В марте  1844 г. Иван е  и его единомышленники со 
зд али  Н ац и он альн ую  ассоциацию реформы,  которая разв ернул а  энер
гичную пропага нду разработ анн ой ими программы «свободы земли». 
Зе мел ьн ые реформ аторы требовали:  ограничения  земельной собствен
ности путем установления  максимума,  и в частности запрещ ени я про
д а ж и  в одни руки более 160 акров  государственных земель,  бесплатного 
предоставления  гомстедов (земельных участков)  безземельным,  з а п р е 
щения конфискации ферм за  неуплату Долгов. Эта  пр ог рам ма была  под 
д е р ж а н а  многими рабочими Н ью -Й о р к а  и Новой Англии, профсоюзами 
и рабочими газетами.  Однако вряд ли это свидетельствует  об общем 
стремлении рабочих переселиться на З а п а д  с целью окрестьянивания.  
Подобные иллюзии питала  лишь небольшая  часть рабочих.  Ш ир ока я  
п од де р ж к а  про летариатом С Ш А  земельной рефор мы о бъясн ялась  тем, 
что в обстановке  подъема рабочего д ви же ни я в Европе,  снижения ж и з 
ненного уровня  американских рабочих и малой эффективности д ея тель
ности профсоюзов  прогр аммы глубоких социальных реформ получ.али 
живой отклик у активной части пролетариата .  Многие рабочие считали, 
что предоставление гомстедов уменьшит предложение  труда  и предот
вратит  массовую безработицу и снижение заработ ной  платы.  Вместе с 
тем они ра ссм атр ива ли свое участие в борьбе  против расхищения госу
дарственного земельного фонда  ра бо в л ад ель ц ам и  и спекулянтами как  
важн ый вк л ад  в де мок ра ти за ци ю  страны. Об этом свидетельствуют 
статьи в рабочей печати того времени и резолюции рабочих с о бр а 
ний 40.

38 П ервы е «земельные клубы» были созданы  в 30-х годах XIX века.
39 В. F. S h a m b a u g h .  F ro n tie r L and C lubs o r C laim  A ssociations. «Annttal R eport 

of the A m erican H isto rica l A ssocia tion  for the  Year 1900». W ash ing ton . 1901, p. 72.
40 Cm. «W orking M an ’s A dvocate». 31.V III. 1844; « Joung  Am erica», 8 .IX. 1845; 

A D ocum ent H isto ry  of A m erican In d u s tr ia l Society». Vol. V II. C leveland. 1911, pp. 311, 312.
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Социально-экономические  процессы середины XIX в. создали б лаго 
приятную почву для  поддерж ки прогр аммы земельных реформаторов  
т а к ж е  и прогрессивными слоями промышленной буржу ази и.  Боль шу ю 
роль в вовлечении этих кругов в дв ижение  за  национальную земельную 
реформу сыграл  видный бу рж уа зн ый  прогрессивный деятель,  издатель  
влиятельной газеты «The New York Daily  Tr ibune»  Г. Грили. Б л а г о д а р я  
его статьям земельная  реформа  наш ла  по дде рж ку среди фермеров ,  город
ской мелкой б ур жу азии и промышленной буржуазии.  К. М а р к с  и Ф. Э н 
гельс относили «сторонников аграрной реформы в Северной Америке»  
к «сложившимс я у ж е  рабочим партиям». Они отмечали историческую 
правомерность дви же ни я земельных рефо рматоров  и революционное з н а 
чение их «нападения  на земельную соб ственн ость»41. Вместе с тем осно
воположники научного социал изм а по к аза ли  м елко б ур ж уаз ну ю  ограни
ченность программы Наци ональной ассоциации р е ф о р м ы 42. Историче
ское значение  деятельности этой ассоциации состояло в первую очередь 
в широкой популяризации требования  бесплатного  предоставления  гом
стедов безземельным.

Первые гомстед-билли были внесены в конгресс в 1844— 1849 гг., но 
они не были д а ж е  поставлены на обсуждение  43. В дискуссии,  которая  
н ач алась  в конгрессе в 1850 г., отчетливо проявилось  изменение пози
ций буржу ази и по вопросу о принципах использования  земель  госу
дарственного  фонда.  Удельный вес и влияние промышленной бур жу ази и 
к этому времени значительно возросли.  Увеличивавшийся  приток рабочей 
силы из-за р у б еж а  рассеивал  опасения предпринимателей,  что уход н а 
селения на З а п а д  сократит  пре дложение  труда  и потребует  повышения 
заработной платы.  В то ж е  время многие из них стали осознавать  не
обходимость создания  стабильного внутреннего рынка , а т а к ж е  важность  
заселения  и экономического развит ия  З а п а д а  д ля  решения этой пробле 
мы. Если в 30-х годах XIX в. пром ышлен ная  бу р ж у а зи я  явл ял а с ь  ос
новным противником дем окр ати зац ии аграрной политики, то теперь мно
гие ее представители выступили в под де рж ку  гомстед-биллей.  Од на ко  и 
в на ча ле  50-х годов XIX в. их п о д д е р ж а л а  не вся бурж уази я .  Многие 
конгрессмены от Пенсильвании,  Н ью -Й орк а  и штатов  Новой Англии, 
в ы р а ж а я  интересы б ур ж уаз ны х кругов,  связанных  с пла нт аторам и и зе 
мельной спекуляцией,  противодействовали узаконению принципа  «сво
бодных гомстедов».  В борьбе против гомстед-биллей на ибольшую а кт ив 
ность проявили рабовладель цы  при брежных штатов.  Впрочем, единой 
позиции «твердого Юга» по вопросу о принципах использования госу
дарственных земель  в начале  50-х годов XIX в. еще не было, многие 
сенаторы и депутаты от юго-западных штатов  голосовали тогда за гом
стед-билли.

Вступление  промышленного  переворота  на Северо-Востоке в р е ш а ю 
щую стадию вызв ало  резкое обострение противоречия  ме жд у сосущест
вовавшими в р ам к ах  капиталистической системы С Ш А  ук л а д а м и  — р а 
бовладения  на Юге и капиталистического наемного  труда  на Севере,  в 
том числе и в области  аграрных  отношений. Р а б ов ла д ельц ы ,  стреми в
шиеся распространить  рабство на новые территории,  выступали против 
установления демократической системы использования государственных 
земель.  Сломить  их сопротивление  и ликвидировать  рабовладельческие  
латифундии,  являвши еся  одной из главных форм крупного зе м л е в л а д е 
ния в США, было необходимо для  демократического  решения а г р а р н о 
го вопроса.  Посколь ку  пл антаци онная  система могла быть ре нт абе ль
ной только  при условии непрерывной экспансии на  новые территории,

41 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. Т. 4, стр. 6—7, 458.
42 См. там  ж е, стр. 7—9.
43 «C ongressional Globe». 28 C ongress, 1 Session , p. 428; 2 Session, p. 241; 29 C on

g ress, 1 S e ss io n /p p . 473, 492, 558, 562, 563; 30 C ongress, 1 Session, pp. 181, 456, 549, 
583; 2 Session, pp. 13, 25, 38, 605.
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принятие гомстед-акта подры вало саму экономическую основу рабовла-; 
дения, обрекая  его на гибель. Тем самы м борьба народных масс за; 
«свободные гомстеды» была неотделима от борьбы против рабства. Это 
понимали и п л а н т а т о р ы 44. В ходе борьбы по вопросу о рабстве произо
ш ла консолидация рабовладельц ев  и их пособников на Севере. П л а н т а 
торы новых ш татов Юга, которые в 20— 30-х годах XIX в, вы ступали  
за либерали зац и ю  земельной системы, в новой обстановке заняли  про
тивополож ную  позицию. В середине 50-х годов XIX в. они присоедини
лись к главным противникам д ем ократи зации  доступа к зем лям  государ 
ственного фонда — плантаторам  «старого Юга».

В то ж е  время в процессе развития революционной ситуации з н а 
чительное число рабочих, фермеров, ремесленников и прогрессивных 
представителей промышленной бурж уазии  отошло от стары х партий и в 
1854 г. образовало  новую — республиканскую  партию^ лидеры  которой 
отдавали  себе отчет в исключительной популярности принципа свобод
ного предоставления гомстедов поселенцам. В конце 50-х годов XIX в. 
они заяви л и  о поддерж ке  лозунга  «свободы земли», а собравш ийся в 
мае 1860 г. конвент республиканской партии включил это требование 
в избирательную  платформу. Рабочие, фермеры, прогрессивные слои 
бурж уазии  отдали на выборах 1860 г. свои голоса республиканской п а р 
тии. Ее победа на выборах была обеспечена не только тем, что респуб
ликанцы  выступили против распространения  рабства  ца новые террито
рии, но и тем, что они заяви ли  о поддерж ке принципа «свободных 
гомстедов». Приход кан ди дата  республиканской партии А. Л ин кольна  в 
Белы й дом знам еновал  собой сверж ение власти плантаторской  аристо
кратии конституционным путем.

После того, к ак  в 1861 г. представители отделивш ихся р а б о в л а д е л ь 
ческих ш татов ушли из конгресса, создалась  благопри ятн ая  обстановка 
д ля  принятия гомстед-акта. О днако  правительство Л ин кольн а  медлило 
с выполнением предвыборного обещ ания о предоставлении гомстедов 
безземельным. Больш инство в конгрессе и правительстве  при надлеж ало  
консервативным и умеренным республиканцам , которые сопротивлялись 
развитию  революции, в том числе, и принятию гомстед-акта. К- М аркс  пи
сал: «.Президент Линкольн никогда не о тваж и вается  сделать  ш аг  вперед, 
преж де чем создавш ееся положение .и всеобщее требование общ ествен
ного мнения не  сделаю т невозмож ным дальнейш ее п р о м ед л ен и е» 45. 
Тогда ж е  К. М аркс отмечал, что народные массы Севера «долго и тщ ет
но» ож и дали  принятия, гомстед-акта 46.

Военные неудачи Севера, недовольство трудящ ихся  половинчатой 
политикой правительства  и требования, о переходе к революционным м е
тодам ведения войны вы звали  важ ны е изменения в ж изни СШ А. Ко 
второй половине 1861 г. ради кальны е республиканцы заняли  р уководя
щее полож ение в конгрессе. Созданный по их настоянию Комитет по 
руководству войной опирался  на поддерж ку  масс. П оддерж и ваем ы е  р а 
бочими, ф ермерами, мелкой б урж уазией  и значительными слоями прог 
мышленной бурж уазии , ради кальны е республиканцы преодолели сопро
тивление консерваторов. 15 мая  1862 г. обе палаты  конгресса приняли 
согласованны й гомстед-билль. 20 мая он был подписан президентом, и 
стал  з а к о н о м 47. Г р а ж д а н а м  С Ш А  и иностранцам, заполнивш им д е к л а 
рацию о своем ж елании принять ам ериканское граж данство , главам, се
мей или лицам , достигшим возраста  21 года, не воевавш им против рес
публики, было предоставлено право  на бесплатное получение участка в

44 «C ongressiona l Globe». 33 C ongress, 2 Session , pp. 947, 1125, etc.
45 К. M a p к с и Ф. Э н г e л ь с. Соч. Т. 15, стр. 490.
40 Там ж е, стр. 542. . , , -,у.
47 «C ongressiona l Globe». 37 C ongress, 2 Session , pp. 2061, 2069, 2147—2148 2157-^— 

2158, 2263.
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160 акров на ра зм еже ванн ых землях  государственного фонда.  Патент  на 
владение  гомстедом должен был выд аваться  через пять лет после реги
страции гомстеда при условии подтверждения двумя свидетелями,  что 
поселенец пр ож ива ет  на участке  и начал  обрабо тку  е г о 48.

Гомстед-акт  увенчал  победой многолетнюю борьбу трудящ ихс я  за 
использование  государственного земельного фонда в интересах народа . 
Он имел огромное  значение  т а к ж е  для  укрепления  боевого духа  армии 
Севера  и' повышения революционной активности в борьбе против р а б о 
владения .  Способствуя  заселению З а п а д а  фермерами,  гомстед-акт  под 
рывал  экономические корни рабовладельческого  уклада .  П р едо став л е 
ние гомстедов безземельным закрепило победу «американского»  пути 
развития  кап ит али зм а  в сельском хозяйстве  Севера  и открыло перспек
тиву лик видации рабовладения ,  тормозившего  кап италистическое  р а з 
витие. При  оценке воздействия  гомстед-акта  на распределение  зе м е л ь 
ной собственности следует вместе с тем учитывать  и то, что он не о буз 
д ал  земельных спекулянтов,  которые и в последующие годы пр одо лж али 
р асхищ ать  государственные земли.  Вк люченная  в соответствии с интере
сами спекулянтов  и крупных зе м левладе льцев  в закон статья  о «ко мму
тации»,  согласно которой гомстедер мог получить патент  на владение  
участком после 6 месяцев пр ож ива ния  на нем при условии уплаты ф е 
деральной минимальной цены, позволила  крупным собственникам пр и
соединять через подставных лиц к своим владениям огромные земельные 
массивы.  Многие трудящиеся ,  стремившиеся  стать владе льц ами  ферм, 
были обмануты в своих ожиданиях.

Н а ц и о н а л и з а ц и я  земель,  пр и н а д л е ж ав ш и х  племенам индейцев на 
Зап аде ,  и их относительная доступность обусловили своеобразие  а г р а р 
ных отношений в США, где аграрные противоречия  р а зр еш али сь  спе
цифическим путем: без крестьянских войн и земельных бунтов. Великим 
аграрным  дв ижением американского  крестьянства  являл ось  массовое пе
реселение на За п а д ,  сочетавшееся  с боевым скваттерством.  Б у р ж у а з н а я  
историография распр остранила  легенду о традиционном либ ерали зм е 
правительства  при проведении аграрной политики и постепенной ее эв о 
люции в сторону узаконения  принципа  «свободных гомстедов».  Это не 
соответствует действительности.  Переход  от установленной ордонансом 
1785 г. выгодной ка пи талис там  земельной системы к принципу бесп лат 
ного предоставления  гомстедов за н я л  77 лет. Д е м о к р а т и з а ц и я  условий 
денаци он али зации  государственных земель  явил ась  результатом упорной 
многолетней борьбы трудящ ихс я  против консервативной политики п р а 
вительства.

Исследование  истории борьбы за государственные земли п о к а з ы в а 
ет несостоятельность доминирующей в бу рж уа зн ой историографии «сек- 
ционалистской» концепции, согласно которой эта борьба  и изменения  в 
аграрной политике вызывались  исключительно противоречиями между 
экономико-географическими ра йон ами (секциями) ,  изменениями в соот
ношении их сил и временными блоками межд у  ними. Эта  концепция 
призвана  за м аски ровать  реальные социально-экономические  противоре
чия межд у рабовладельческим Югом и Севером,  где быстро разв ив ался  
капитализм,  между прибр ежн ыми ш тат ам и и колонизуемым Запа дом.  
В ка ж до м  экономико-географическом районе имелись значительные про
тиворечия по вопросу об аграрной политике.  Так,  в Новой Англии и 
среднеатлантических шта тах  рабочие и фермеры боролись за  д е м о к р а 
тизацию земельной системы, а основные круги местной бу ржу азии 
вплоть до 40-х годов XIX в. решительно противодействовали этому. На  
«старом Юге» мелкие  фермеры были сторонниками демократического 
доступа  к землям государственного  фонда,  в то время как  пла нтаторы 
энергично противились либ ерали за ци и аграрной политики. Принятие

48 «D ocum ents of A m erican  H istory», pp. 410— 411,
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гомстед-акта,  ради кал ьно  изменившее принципы использования государ 
ственных земель,  было обеспечено не блоком «секций», как  у тв ер жд ает  
б у р ж у а з н а я  историография,  а союзом определенных классов.  Р азличия  
меж д у  экономико-географическими район ами были лишь одной из форм, 
под покровом которых выступала  борьба  классов.

Соз дание  государственного фонда земель  и постепенное включение 
З а п а д а  в ра зв ив ав ш ую ся  экономику страны обусловили ряд  особенно
стей в развитии американского  к ап ит али зм а  и среди них пр еж де  всего 
сохранение на длительный период многоукладности американской эконо
мики. Колони зац ия  огромных территорий,  в процессе которой на Юго- 
З а п а д е  созд авали сь  рабов ладельческие  плантации,  а Се вер о-З апа д  з а 
селялся  преимущественно мелкими производителями,  за м е д л я л а  р азв и
тие к ап ит али зм а  вглубь.  Однако  ведущим в многоукладной экономике 
С Ш А  неизменно был более передовой,  капиталистический уклад ,  а р а з 
витие к а п ит али зм а  «вширь» на основе продвижения на З а п а д  по дг ота в
ли вало  почву для  развития его «вглубь» на новых территориях,  для  
ут верж ден ия капиталистического способа производства в национальном 
масштабе .

В ажн ой  особенностью социально-экономического  развития  СШ А я в 
ляло сь  образ овани е  на З а п а д е  в период становления к ап ит ал и зм а  сотен 
тысяч фермерских хозяйств.  Б у р ж у а з н ы е  социологи используют этот 
факт  д ля  распространения  мифа о преобладании в американском сель
ском хозяйстве мелких ферм.  Н а  этом основании они пытаются пред 
ставить  С Ш А  как  страну,  в которой не действовали такие  общие для 
капиталистического развития  закономерности,  как  расслоение  кре стьян
ства  и разорение мелких и средних хозяйств.  Эти утверж ден ия опро
вергаются  факт ами  из истории освоения американского  З а п а д а ,  которое 
являл ось  одной из сторон процесса развития  кап ит али зм а  в США. П е 
реселенцы пришли на З а п а д  с Атлантического по бережь я  и из стран 
Европы,  где уж е  существовало капиталистическое  общество.  Они пр и 
несли с собой во вновь за селяе мы е районы бурж уазны е отношения и 
институты. Н а  первых порах часть пионеров вела  натурально е  хозяйс т
во, но вместе с ними на колонизуемый З а п а д  продвигались  к а п и т а ли 
сты (земельные спекулянты,  крупные землевлад ельцы ,  скупщики сель
скохозяйственной продукции) ,  способствовавшие утверждению товарно- 
денежных  отношений.  К тому ж е  имущественное  положение пионеров 
никогда  не было одинаковым.  Основную массу переселенцев составляли 
мелкие фермеры, вытесненные из штатов  Востока.  Од на ко  на З а п а д  при
бывал и т а к ж е  богатые фермеры, надеяв шиеся  приумножить  свое состоя
ние. Уж е  в 30-х годах XIX в. на З а п а д е  имелись крупные фермы с 
посевами пшеницы в первом году в 100— 200 акров  и общей пло ща дью 
земель  в 400— 500 акров.  Их владел ьцы  д а ж е  пытались  привозить ра б о 
чих из Англии.

Исключение части пионеров «границы»,  ведших на первых порах н а 
тур альн ое  хозяйство,  из системы капиталистических отношений не было 
долговременным;  в конечном счете они сами стремились производить 
продукцию на рынок.  Еще в 20-х годах XIX в. фермеры,  заселившие 
холмистую область  юго-восточного Огайо и большую прерию Индианы,  
стали поставлять  в значительном количестве скот для  откорма и перего
на на Восток. После  зав ершения строительства каналов ,  связавших 
Средний З а п а д  с Атлантическим побережьем,  «старый С еве ро-За пад » н а 
чал быстро пре вр ащ ать ся  в ведущий район производства  товарной пш е
ницы и товарного скотоводства .  Н а  многих ф ерма х этих штатов  пр ои з
водилось ежегодно по 1,5— 3 тыс. бушелей п ш е н и ц ы 49. Вновь за с е л я в 
шиеся  территории вовлекались  в формир ова вши йся  в середине XIX в. 
национал ьны й рынок.

49 P.  W.  В i d w § 11 and J. G.  F a l c o n e r .  Op.  cit., p. 181.
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Р а с с м а тр и в ая  последствия  развит ия  товарного  производства в кр е
стьянском хозяйстве,  В. И. Лени н писал:  «Товарное  хозяйство и именно 
оно р аск ал ы в ает  «народ» и «крестьянство» на прол ет ариат  (р а з о р я ю т 
ся, переходят  в батраки)  и бур ж у ази ю  (жи воглоты) ,  т. е. п р е в р а щ а е т 
ся в капиталистическое  хозяйство» 50. Наличие  сотен миллионов акров  зе 
мель государственного фонда и относительная  их доступность з а м е д л я 
ли действие  этой закономерности капиталистического аграрного  р а з в и 
тия. Возможность  миграции дел а л а  процесс вытеснения мелких ф е р ме 
ров из производства менее мучительным,  до известной степени м а с к и 
ровала  их разорение.  Но о бщая  закономерность  системы, регулятором 
которой является  рынок — «разложен ие  некогда равных,  п а т р и а р х а л ь 
ных непосредственных производителей на богатеев и бедноту.. . ,  возник
новение капитала» 5|,— действовала  и на втягив авш емся  в товарные о т н о 
шения Зап ад е .  Н а  ранней стадии колонизации там были созд аны  кр уп
ные хозяйства  капиталистов ,  в которых начиная  с 40-х годов XIX в. 
широко применялся  труд аренд аторов  и наемных рабочих. Р а с п р о с т р а 
ненность аренды, которая  «укоренилась в Иллинойсе,  Индиане ,  Айове, 
Канзасе,  Небр аске  с первого поколения  их з а с е л е н и я » 52, опровергает 
легенду о возникновении на З а п а д е  общества  «равных независимых 
фермеров».

Несостоятельность  попыток представить  продвижение  пионеров на 
З а п а д  «исключением из сферы кап ит али зм а»  подтверж дае тся  т а к ж е  р а с 
пространением системы наемного труда  в сельском хозяйстве З а п а д а ,  о 
чем много писала  амер ик ан ска я  пресса 50-х годов XIX в е к а 53. К ак  от 
мечает видный исследователь  аграрной истории СШ А П. Гейтс, наемный 
рабочий стал к середине века «обычной дет алью  в картине западного  
сельского хозяйства» 54. Наемный труд использовался к этому времени 
не только капитали ста ми —- в л аде льц ам и больших зерновых и скотовод
ческих хозяйств,  но и многими средними фермерами.  Об этом свидетель
ствуют, в частности,  данные о средней площади обработанной земли на 
фермах  З а п а д а .  Согласно цензу 1850 г., она составл яла  в Айове  и Ви с
консине 51— 55 акров  в среднем на ферму,  в Иллинойсе  — 66— 68 а к 
ров 55. При тогдашнем уровне развития  сельскохозяйственной техники 
средняя  ферме рска я  семья не смогла  бы об ра ботать  без най ма рабо тни 
ков более  40 акров  земли.

В бур жу азн ой историографии широко распространен миф о так н а 
зываемой фермерской лестнице,  согласно которому использование  н аем 
ного труда  в америк ан ско м сельском хозяйстве не является  якобы сви
детельством развития  в нем капиталистических отношений.  Сторонники 
этой концепции зая вляю т,  что большинство  сельскохозяйственных р а б о 
чих — это сыновья фермеров ,  начинавшие свою жизненную карьеру  с р а 
боты по найму, а затем становившиеся арендаторами,  а потом и в л а 
дельцами ферм. Относительная  доступность государственных земель  и 
особенно гомстед-акт  56 способствовали возникновению на З а п а д е  мно
гих фермерских хозяйств.  Од на ко  З а п а д  отнюдь не стал областью пр о
цветания  «семейной трудовой фермы».  Следствием победы « ам ери ка н
ского» типа капиталистической эволюции,  которым было обеспечено «на
иболее быстрое развитие производительных сил при условиях,  наиболее 
благоприятных для массы народа из всех возможных при капитализ-

50 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 1, стр. 234—235.
51 Там ж е, стр. 240.
52 «The Public  L ands», p. 361.
53 См., например, «The New York Daily Tribune», .9, 24.1, 27.11. 1856; 4, 9.1. 

1858, etc.
54 P. W. G a t e s .  Op. cit., p. 272.
55 F. J. T u r n e r .  The U nited  S ta te s  1830— 1850. The N ation  and its Sections. N. Y. 

1935, p. 298.
56 Около 2 млн. поселенцев получили бесплатно гомстедные участки общей пло

щ адью  в 285 млн. акров («H istorica l S ta tis tic s  of the  U nited  S ta tes» , p. 113).
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м е » 57, явилось быстрое развитие  капиталистических отношений и про
тиворечий. В С Ш А  неотвратимо шла концентрация  сельскохозяйствен
ного производства.  Согласно за явлен ию  сенатского комитета  по п ро м ы ш 
ленности,  «ф ермерск ая  лестница» после 1880 г. «была  заполнена  г л а в 
ным образом фриго льдерами (ф ерм ера ми.— М.  Д . ) ,  спускавшимися  
вниз к арендаторству  и работе по найму» 58.

Вследствие  относительной доступности земель  государственного фон
да  СШ А стали «обетованной страной» для  европейских эмигрантов . 
Приток  переселенцев являлся  важн ейшим  источником увеличения  т р у 
доспособного населения страны.  «Именно европейская  им миграция ,— пи 
сал Ф. Энгельс ,—: сд елала  возможным колоссальное  развитие з е м леде ль
ческого производства  в Северной Америке. . .  Она  дал а ,  кроме того, Сое
диненным Ш та т а м  возможность взяться за  эксплуатац ию их богатых 
источников промышленного  разв ит ия . . . »59. К. М аркс  и Ф. Энгельс от 
мечали,  что, несмотря на очень быстрые темпы экономического р а з в и 
тия, CLUA и в 60-х годах XIX в. представляли еще собой в эконом и
ческом отношении колонию Европы,  продукт  и придаток  английской 
промышленности, ’ а Юг был фактически сырьевым ее п р и д а т к о м 60.

Колонизация  З а п а д а  имела  противоречивые последствия.  С одной 
стороны, она была  одним из факторов ,  способствовавших длительному 
сохранению экономической зависимости С Ш А  от Англии. Постольку,  по
скольку колонизация  стимулиро вала  производство хлопка для  экспорта 
и распространение рабо владени я  на территорию ря да  новых штатов,  она 
тормозила  образование  национального  рынка.  Вместе с тем. и это глав 
ное, приток за рубеж ны х ка пи талов  способствовал созданию новых 
предприятий,  освоению и развитию новых районов.  Ввоз ка п ит ала  и миг
рация  из развитых европейских стран содействовали ускорению экономи
ческого развития  США. На  вновь осваиваемых землях росло про извод
ство продовольствия и сельскохозяйственного сырья;  там возник и р а з 
ви вался  рынок для американской промышленности.  Дороговиз на  труда 
на за селяв шем ся  З а п а д е  стимулировала  изобретение и внедрение но
вых сельскохозяйственных машин.  Все это со зд авало  благоприятные ус
ловия  для  формирован ия  национального  рынка и развития  п ром ы ш лен 
ного переворота на Северо-Востоке,  вступившего в 40— 50-х годах XIX в. 
в реша ю щу ю стадию. Следует  учитывать и то, что к середине того же  
века  в результате  развит ия  товарного хозяйства  и необходимости б оль 
ших за тр а т  для  создания  ферм исчезли условия,  при которых ка ж ды й  
переселенец мог относительно легко  создать  ферму на государственных 
землях.  В результате  этого продвижение  на З а п а д  перестало  быть ф а к 
тором, противодействовавшим «накоплению рабочей силы», необходимо
му д ля  развит ия  кап ит али зм а  и капиталистической индустриализации.

Колони зац ия  зап ад ны х зе мель  определила  известное своеобразие  
формирован ия  американского  проле тариа та ,  з а д е р ж а в  т а к ж е  развитие  
его классового сознания.  Однако в конечном счете движение  на Запад,  
не поставило рабочих США в положение ,  принципиально от ли ча вш е
еся от полож ени я пр ол етар иа та  в других странах.  К а к  и всюду, к а п и 
талистическое  развитие в СШ А происходило за  счет эксплуатации р а б о 
чего класса  и образо ван ия  резервной армии безработных.  Американский 
пролетариат ,  ка к  и его собратья  по классу во всем мире,  начал  к л а с 
совую борьбу против своих угнетателей.  Своеобразие  исторического р а з 
вития США, порожденное  экспансией на З а п а д  и нац ионализацией ин
дейских земель,  не предотвратило действия  общих закономерностей к а 
питалистического развития .

57 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 17, стр. 150.
58 F. A. S h a n n o n .  A m erican F a rm er 's  M ovem ents, p. 9.
59 К. M a p к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. Т. 22, стр. 57,
60 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 22, стр. 327— 328; т. 23, стр-. 462, 774.




