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В конце XVIII века на карте мира появилось новое государство, чья территория стре-
мительно увеличивалась, население росло, а геополитические условия позволяли смотреть
в будущее с большим оптимизмом. Луизианская покупка 1803 года у Франции не только
значительно увеличила территорию Соединенных Штатов, но и способствовала ухудше-
нию отношений с Испанией, чьи Флорида и Техас также оказались в сфере американских
интересов. Однако для самих США более серьезной проблемой стало урегулирование ин-
дейского вопроса. После совершения сделки с Францией американскому правительству
предстояло выплачивать крупные суммы коренным племенам, которые населяли новопри-
обретенные земли. Для индейцев, также компактно проживавших на территории совре-
менных Луизианы, Джорджии, Алабамы и Флориды, отступные за родные края не стали
мотивом для переселения на Средний Запад. Ряд вооруженных столкновений междуШта-
тами и коренным населением Америки привел к еще большему убеждению вашингтонских
политиков о необходимости депортировать индейцев с южных территорий.[1] Самый круп-
ный военный конфликт, известный как Первая семинольская война (1818-1821гг.), подвел
черту под притязаниями индейцев и испанцев, которые оказывали им поддержку, на Фло-
риду, а также возвысил талантливого генерала Эндрю Джексона.

Еще до распространения экспансионистской доктрины о «явном предначертании» Вер-
ховный суд США в 1823 году определил Доктрину открытия, согласно которой право
собственности на вновь открытые земли закрепляется за правительством, чьи подданные
открыли эту территорию. Данная концепция сложилась из серий постановлений суда,
направленных против аборигенного населения, чья земля, согласно доктрине, считалась
«ничейной». В 1828 году от избранного президентом Э.Джексона, героя войны и убеж-
денного сторонника аристократов Юга, ожидали окончательного решения индейского во-
проса. Программа по добровольному переселению индейцев в 1814-1824 годах успехом
не увенчалась. Более того, в Джорджии, исторически населенную племенем чероки, бы-
ли найдены месторождения золота. Кампания по насильственному переселению индейцев
была неотвратима.

26 мая Конгрессом США принимается Закон о выселении индейцев с их земель на
юге на территорию современной Оклахомы. Джексон произносит речь: «Я рад объявить
Конгрессу, что великодушная политика правительства, неуклонно проводившаяся почти
тридцать лет в отношении переселения индейцев, приближается к своему счастливому
завершению».[2] То, как быстро желание плантаторов и промышленников увеличить свои
владения, было оформлено в доктрину, а после и в закон, для соблюдения которого были
приставлены части регулярных войск США, лишь подтверждает неизбежность трагиче-
ской развязки в противостоянии коренных племен с неравным соперником. Сторонники
закона заявили о его гуманности, поскольку аборигенам якобы будет проще сохранить
свою культуру и традиции вдали от пагубного влияния белого человека. 5 индейских пле-
мен: чероки, чикасо, семинолы, чокто и крики были переправлены на запад по реке Мис-
сисипи по тракту, получившему название «дорога слез». Переселение каждого из племен
происходило по-разному. 17000 чокто потеряли более половины от своей первоначальной
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численности по дороге. Жизни аборигенов отнимали антисанитария, холод и болезни, а
сопровождающая их армия превратилась в погонщиков. Оставшиеся в Миссисипи чокто
подверглись притеснениями, и вскоре также были вынуждены покинуть родные края.
Крики, попытавшиеся оказать американцам сопротивление, были разбиты в 1837 году и
переселены насильно. Та же участь постигла и семинолов в 1842 году. Наиболее цивилизо-
ванное племя чероки предприняло попытку оспорить Закон о переселении в суде, однако,
Джексон задействовал федеральные ресурсы, и чероки транзитом через концентрацион-
ные лагеря в Теннесси смешались с остальными аборигенами в Оклахоме.[3]

Алексис де Токвилль, посетивший США в 1831 году был потрясен событиями в стране,
заявлявшей об образцовости ее демократических институтов: «Невозможно вообразить
ужасные страдания, сопровождающие эти вынужденные переселения. К тому моменту,
когда индейцы покидают родные места, число их уже убыло, они измучены. Края, где
они собираются поселиться, заняты другими племенами, которые смотрят на вновь при-
шедших с тревогой и подозрением. Позади у них - голод, впереди - война и повсюду - беды.
У них не было ни палаток, ни повозок, только немного провизии и оружие. Думаю, что
индейская раса в Северной Америке обречена на гибель, и не могу отделаться от мысли,
что к тому времени, когда европейцы дойдут до Тихого океана, она уже не будет суще-
ствовать». [4]

Успешное переселение индейских племен позволило Эндрю Джексону набрать еще
большую популярность в народе, а его Демократическая партия окончательно утверди-
лась как партия Юга, отстаивающая интересы рабовладельцев и прочих имущих белых
людей. Около четверти от всех переселенных индейцев погибло по дороге. Оказавшись
в резервации в Оклахоме, они не смогли избавиться от «белого присутствия», поскольку
экспансия Соединенных Штатов продолжилась дальше на запад. Подобный пример от-
ношения к коренному населению не стал беспрецедентным для белых колонистов, однако
претензия на цивилизованность решения индейского вопроса, создание концентрационных
лагерей создало почву для будущих актов геноцида уже нового образца. В результате пе-
реселения индейцев США добились укрепления своих южных рубежей и подготовились
к дальнейшему продвижению на юг (Техас) и запад (неосвоенные территории). Эндрю
Джексон сделал удачный политический шаг для увеличения мощи Соединенных Штатов
Америки, правда, сделан он был по «дороге слез».

3.

[1] Согрин В.В. Политическая история США - М.:Весь мир, 2001. - 211 с.

[2] Зинн Г. Народная история США: с 1492 года до наших дней - М.: Весь Мир, 2006.
- 467 с.

[3] Зинн Г. Народная история США: с 1492 года до наших дней - М.: Весь Мир, 2006.
- 470 с.

[4] Токвилль А. Демократия в Америке - М: Весь Мир, 2000. - 305 с.

Источники и литература

1) Зинн Г. Народная история США: с 1492 года до наших дней - М.: Весь Мир, 2006. –
880 с.

2) Согрин В.В. Политическая история США - М.:Весь мир, 2001. - 400 с.

2



Конференция «Ломоносов 2016»

3) Токвилль А. Демократия в Америке - М: Весь Мир, 2000. – 560 с.

4) 4. Remini, Robert V., Andrew Jackson and his Indian Wars. New York: Viking, 2001.
Слова благодарности

Благодарю Пьера-Эмерика Обамейанга и Марко Ройса за оказанную мне помощь.

3


