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Сегодня американская политическая система воспринимается как стройный и отлажен-

ный механизм, опирающийся на принципы равноправия и участия граждан в управлении
государством. Дискуссии о том, как должно это государство выглядеть, остались лишь на
страницах учебников по истории за XVIIIвек. Однако, даже такие титаны своего времени,
как Гамильтон, Джефферсон и Мэдисон не смогли установить стройную бипартийную си-
стему(гамильтоновская партия федералистов канула в Лету, не выдержав конкуренции со
стороны Демократическо-республиканской партии. В 20-е годы XIX- го столетия Америка
входила стремительно развивающимся государством с множеством противоречий. Разно-
гласия в обществе затрагивали наиболее злободневные для СоединенныхШтатов вопросы:
рабство, таможенные тарифы, экспансия на юг и запад. Каким должно было стать молодое
и независимое государство? Население искало ответы у политической элиты, которая к то-
му моменту сконцентрировалась внутри одной Демократическо-республиканской партии,
не способной выразить интересы такого многоликого общества. Назрела необходимость в
новой политической силе.

Америка 20-х годов представляла собой по сути три совершенно разных общества, объ-
единенных единой политической системой. СтарыйЮг контролировался рабовладельцами-
плантаторами,Север- промышленниками и финансистами, активно осваиваемые терри-
тории Запада были преимущественно населены свободными фермерами, полагавшимися
исключительно на свои силы в борьбе с условиями дикого края. Назревший раскол в
Демократическо-республиканской партии столкнул интересы индустриального Севера и
аграрного Юга. Политическим следствием этого конфликта стало основание новой Демо-
кратической партии. Годом ее формирования принято считать 1828 год, когда генерал Эн-
дрю Джексон, видный политический деятель, губернатор Флориды, занял президентский
пост от новой партии. Этой дате предшествовали годы ожесточенной борьбы Джексона
с его оппонентами в лице Джона Куинси Адамса( его предшественника на должности
президента), а также Генри Клея- одного из главных идеологов своего времени, выдви-
нувшего концепцию «американской системы».[1] Ее суть заключалась в высоких таможен-
ных тарифах для импортных товаров, предоставление помощи местным производителям
и учреждении Второго национального банка. Все эти меры были явно направлены на реа-
лизацию интересов Севера. Поскольку Югу было выгодно сбывать хлопок в Европу и вво-
зить европейскую продукцию в обратном направлении по низким ценам, «американская
система» больно била по кошелькам плантаторов. Учреждение единого банка угрожало
финансовой независимости штатов, в первую очередь южных.

Джексон, потерпев поражение от Адамса на президентских выборах 1824 года, увидел
возможность для реванша, объединившись с Мартином Ван Бюреном и Джоном Кэлху-
ном. Ван Бюрен, будучи теоретиком в области политики и автором работ по американской
политической системе, также являлся лидером демократов Новой Англии. Фигура Джо-
на Кэлхуна[2] занимала заметное место на политическом Олимпе США того времени: он
находился на посту вице-президента в кабинете Адамса, сохранил эту должность и при
Джексоне, был одним из главных апологетов рабства, представляя Южную Каролину.
Таким образом, вокруг Джексона- уроженца западного штата Теннесси- сплотились ха-
ризматичные делегаты от Севера и Юга, подкрепив это популярностью в народе генерала

1



Конференция «Ломоносов 2015»

Джексона, новообразованная Демократическая партия стала достойным оппонентом На-
циональным республиканцам.

После образования Демократической партии политическая обстановка в стране раска-
лилась до предела. Демократы в качестве партийной идеологии выбрали вещи противопо-
ложные принципам Национальных республиканцев: сохранение рабства, снижение тамо-
женных тарифов и сближение с европейским рынком, ликвидация федерального банка.
Соратникам Джексона удалось привлечь на свою сторону широкий класс рабочих, вы-
ступивших с требованием по улучшению условий труда и объединившихся в профсоюзы.
Рабочие требовали реформирования налоговой системы, отмены банковских монополий и
упрощения судебных процедур. Западные фермеры поддержали инициативу пролетариа-
та, также прибегнув к организованным формам борьбы. [1] Демократы умело воспользова-
лись ростом политической активность граждан, выступив за расширение избирательного
права и отмену имущественного ценза. Участие всех белых мужчин (вне зависимости от
их классового положения) в выборах является заслугой кабинета Джексона. Учитывая
все вышеперечисленное, не стоит удивляться уверенной победе Демократов в 1828 году:
Джексон получил 178 голосов, Адамс - лишь 83.[1] Демократическая партия была при-
знана народом.

Победой Джексона на президентских выборах началась новая эпоха в истории Соеди-
ненных Штатов. Это государство отошло от того патриархального образования, которым
оно было при Джефферсоне и Гамильтоне. Активные торговые отношения с зарубежными
странами и бурно растущая индустрия позволили Америке укрепиться как новому лидеру
региона уже в 40-х, во многом благодаря успешным присоединениям Техаса и Орегона(
произошло это в президентство соратника Джексона Джеймса Полка ). Но важнейшей
заслугой Джексона, возглавлявшего страну в течение двух сроков, я вижу укоренение в
Штатах бипартийной системы. Мощный старт Демократов привел к роспуску Националь-
ной республиканской партии, которая переродилась под именем партии Вигов в 1832 году.
Виги на долгое время заняли нишу в двухпартийной системе Америки, пока не уступили
свое место новой Республиканской партии в 1854 году.
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