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В 1630 году группа английских пуритан высадилась с корабля «Арабелла» в районе
Массачусетского залива [3]. Многие американские историки придают данному событию
особое значение. Ведь еще находясь в пути, будущий губернатор Коннектикута Джон
Уинтроп произнес свою знаменитую проповедь «Образец христианского милосердия», в
которой он сформулировал главную задачу будущего общества: «И будем мы подробно
Граду на Холме, и взоры всех народов будут устремлены на нас; и если мы обманем
ожидания нашего Господа в деле, за которое взялись, и заставим Его отказать нам в
помощи, которую он оказывает нам ныне, мы станем притчей во языцех всему миру» [1].
Заимствованное из Библии (Исайя, 2:2; Матф., 5:14) ключевое понятие проповеди, «Град
на холме» (City upon a Hill), вскоре стало настоящей путеводной звездой для построения
нового государства, примера стабильности и демократии.

Символ «Града на холме» как оплота спасительной веры получил свои уникальные чер-
ты лишь в понимании жителей Новой Англии, которые рассматривали его сквозь призму
пуританизма. Он возник в Англии в XVI в. как движение «истинных» протестантов, сто-
ронников очищения церкви от наследия католицизма. Страдая от притеснений на Родине,
часть пуритан вынуждены были отправиться в Новый Свет и утвердить там собственный
общественный порядок [5].

Стоит отметить, что построение «Нового Ханаана» не оставалось только лишь на стра-
ницах богословских трудов. Это подтверждает работа одного из первых губернаторов Но-
вой Англии У. Брэдфорда «История поселения в Плимуте», в которой исторические факты
жизни первых колонистов вмонтированы в библейские сюжеты [2]. Подобное восприятие
действительности является основной особенностью новоанглийских пуритан: их интересо-
вало не столько осмысление христианских догматов, сколько воплощение их на практике.
Тем самым, «Град на холме» стал для них осуществимой целью, которую они с упорством
претворяли в жизнь [3].

Однако реализация этой цели требовала полной солидарности всех членов общины. В
этом колонистам помогло свойство «Града на холме», указывающее на избранность его
«строителей». В основе данного тезиса лежит идея провиденциализма. Она постулирует
абсолютное знание Бога о всех достойных получить милость. Поэтому человек несвобо-
ден. Тем самым, колонисты, веря в предначертанность любого события, воспринимали
прибытие в Новую Англию как свидетельство возложенной на них миссии [7]. Тем самым
была подготовлена почва для будущей борьбы за независимость. Так, известный философ
Томас Пейн перенял данный концепт, утверждая, что «Дело Америки — дело всего чело-
вечества», так как только она сможет установить в мире истинную свободу. Постепенно
чувство богоизбранности переросло в национальное чувство исключительности, которое
по сей день является частью американской идентичности.

Однако наряду с солидарностью в новоанглийском обществе существовала иная тенденция-
индивидуализм. Исток данного принципа также находится в пуританском учении, соглас-
но которому человек свободен в общении с Богом [5]. Свобода в вероисповедании стала
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важнейшим фактором в формировании сакрального отношения к отдельной личности.
Тем самым пуританская свобода в вере позволила политической системе США стать эта-
лоном в сфере соблюдения прав человека.

Вместе с тем демократизации политической системы США способствовал фактор ра-
венства среди населения. Особенно это проявилось в контексте политической активности,
благодаря чему была создана система множественности институтов, позволившей боль-
шинству общественных групп отстаивать собственные политические интересы [6]. Нема-
лую роль для данной тенденции сыграли пуританские идеи конгрегационализма и ко-
венанта. Пуритане верили, что Бог заключил с людьми договор, который предусматри-
вал веру в Его могущество взамен на получение Божественной благодати. Ковенант за-
ключался также между конгрегациями- самоуправляющимися церковными общинами, а
также между его членами. Отвергая церковную иерархию, члены конгрегации, будучи
равными, могли получить церковный сан лишь с согласия других прихожан. Сама кон-
грегация, обладая автономией, должна была в то же время согласовывать религиозные
верования с другими общинами, «так как все они объединены во Христе» [4]. Тем самым,
демократические отношения внутри общины привили будущим американцам идею равен-
ства и гражданской ответственности, а коллегиальная форма принятия решений обеспе-
чила установку на высокую ценность своего интереса в политической жизни. Более того,
сам принцип конгрегационализма стал основой традиционного федеративного устройства
США, с высокой степенью самостоятельности штатов.

Таким образом, мы подходим к удивительному парадоксу, который был замечен еще
С. Хантингтоном: американская политическая система, поставив личность во главу угла,
обладает, между тем, огромной степенью централизации и сплоченности населения [6]. Не
последнюю роль в образовании такого уникального сплава сыграл образ «Града на холме».
Эта пуританская идея имела в своей основе базовое противоречие: единство в ощущении
богоизбранности и свобода в обращении к Господу вместе с общинным самоуправлени-
ем по принципу ковенанта. В итоге американские пуритане, сами того не осознавая, на
собственном опыте показали, что «Град на холме» возможно построить. И несмотря на
все накапливающиеся со временем проблемы, основное смысловое ядро этой утопии было
сохранено до наших дней.
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