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УДК 94(73)"1835/1836" 
 
В данной работе исследуется радикальное движение локофоко в США, его возникновение, состав, про-
граммные установки и начальный период политической активности. Делаются выводы о том, что раскол в 
Демократической партии в 1835 г., отделение радикальной группировки и образование самостоятельного 
регионального движения были обусловлены обострением борьбы в стране по финансово-банковскому во-
просу в условиях становления второй американской двухпартийной системы. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЛОКОФОКО В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК (1835-1836 ГГ.)© 
 

Демократы - «локофоко» (Locofocos, Loco Foco Democrats) или «Спичечная партия» (Loco Foco Agrarian 
Party) - как радикальное течение в Демократической партии, выступавшее против «денежной аристократии», 
возникло в Нью-Йорке осенью 1835 г. На некоторое время оно обособилось в самостоятельную региональ-
ную структуру. Постепенно в условиях экономического кризиса и депрессии идейное и политическое влия-
ние локофоко привело к объединению антибанковских сил в штатах Северо-Востока. Идеи локофоко распро-
странились даже на федеральное правительство, заметно повлияв на его курс в финансово-банковской сфере. 

Базовым источником по теме является двухсотстраничная книга Фицуильяма Бэрдсалла «История локо-
фоко или Партии равных прав», вышедшая в свет в 1842 г. Автор - активный участник движения - назвал ее 
в предисловии «Библией локофоко». Эта работа как ценный исторический документ неоднократно переиз-
давалась [5]. О нью-йоркских радикальных демократах сообщали и другие современники событий  
[9, p. 490-503; 12, p. 430-431, 442-443]. Важные источники – двухтомное собрание политических сочинений 
Уильяма Леггетта, вышедшее посмертно в 1840 г., а также сборник его же газетных статей и писем [4; 10]. 
Локофоко упоминаются в многочисленных трудах американских историков XX - начала XXI в., посвящен-
ных рабочему движению и истории политических партий в США. О движении писали Артур Шлезингер-
младший [11], Карл Деглер [6], Шон Уайлентц [14; 15], Джошуа Гринберг [8]. Но специальной монографии, 
рассматривающей только локофоко, кроме упомянутой работы Бэрдсалла, мною не было найдено. Таким 
образом, книга 1842 г. до настоящего времени сохранила актуальность. 

Отечественные историки в советский период, как правило, проявляли интерес к локофоко в связи с близо-
стью группировки к зарождавшемуся движению рабочего класса и утопически-социалистическим течениям 
политической мысли. Ориентиром для них служили работы известного американского историка-марксиста 
Филиппа Фонера [7]. В локофоко видели движение рабочих, ремесленников, лавочников, мелких фермеров 
восточных штатов – групп населения, которым спекулятивная предпринимательская горячка и инфляция гро-
зили потерей их небольшого дохода, а то и разорением. Подчеркивалось, что его политическая философия ба-
зировалась на идеях мелкобуржуазных радикалов-утопистов [2, c. 43, 49]. В настоящее время наблюдается 
возрождение интереса к локофоко, примером чего служит статья Т. В. Алентьевой, посвященная журналисти-
ке Уильяма Леггетта [1]. Российские историки стремятся исследовать новые аспекты деятельности движения. 

Локофоко считали предшественницей своего движения «Рабочую партию» 1829-1831 гг., негативно от-
носившуюся к банкам и монополиям. Борьба Джексона с Банком Соединенных Штатов в 1830-е гг. постави-
ла вопрос о противодействии привилегированным банкам штатов. Во время предвыборной кампании 1834 г. 
радикальные нью-йоркские демократы требовали бороться с монополиями. Особенно культивировали эту 
идею Джордж Эванс и Уильям Леггетт [5, p. 13-14.]. Обострение борьбы по финансовым вопросам происхо-
дило в условиях возникшей тяжелой экономической депрессии. В результате кризиса произошло разорение 
многих фермеров, плантаторов, предпринимателей, купцов и части мелкой буржуазии, обнищание низов 
общества и, как следствие этих процессов, наблюдался рост социальной напряженности (наблюдались 
«хлебные бунты» в больших городах Северо-Востока, сопровождавшиеся разгромом продовольственных 
складов) [3, с. 372-373, 392-403]. Серьезно пострадали даже колонизируемые регионы, особенно северо-
западные штаты. Современники оценивали произошедшее как катастрофу, «национальный упадок», вы-
званный «безудержным духом спекуляции» [13, p. 528]. 

Первоначально радикалы – будущие локофоко - устраивали тайные собрания в Нью-Йорке. На них при-
сутствовали представители большинства окружных городских организаций демократов и даже некоторые 
члены партийного руководства, например, председатель Генерального комитета молодых людей общества 
«Таммани-холл» Филипп Милледолер. Молодежь была недовольна установившимся господством в партии 
консерваторов-ханкеров с «устаревшими» принципами [5, p. 16-17, 30-31]. 

На собрании нью-йоркских демократов в Таммани-холл 29 октября 1835 г., посвященном избранию канди-
датов от партии для выставления на предстоящих выборах, произошел раскол. Совершилась так называемая 
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«революция локофоко». Яблоком раздора стал вопрос об отношении к банкам и монополиям. Когда антибан-
ковская и антимонополистическая группа оказалась в большинстве, ее противники – «консерваторы» из пар-
тийного руководства - ушли и отключили газовое освещение, погрузив во тьму зал заседания. Однако остав-
шиеся во главе с Джоном Ветаком, доктором медицины Пенсильванского университета, продолжили собра-
ние. Они осветили помещение свечами, которые зажгли с помощью недавно изобретенных фосфорных спи-
чек марки «Локо Фоко», и выдвинули собственных кандидатов на выборы. Пост мэра, например, был пред-
ложен Леггетту, но он отказался баллотироваться в пользу полковника Александра Минга [Ibidem, p. 24-26]. 
Последний был старым товарищем и сподвижником Т. Скидмора, возглавлявшего Рабочую партию Нью-
Йорка в 1829 г. Новая группа называла себя «сторонниками равных прав» (friends of equal rights), «Демокра-
тией равных прав» или «Партией равных прав» (Equal Rights Democracy, Equal Rights Party). Но вскоре она 
получила название Loco Foco Party (LFP). Враждебная вигская пресса предпочитала именовать ее «локофоко-
федералистами». Этимология же названия самих спичек восходит к комбинации английского сокращения 
loco – «локомотив» и итальянского слова fuoco, foco – «огонь» или латинского focus – «домашний очаг». 

«Демократов-антимонополистов» (Anti-Monopoly Democrats) или «демократов за равные права» (Equal 
Rights Democrats) современники называли «антибанковскими силами», «фритредерами» или «сторонниками 
тяжелых денег». Они имели собственную прессу и создали организацию, параллельную официальным де-
мократическим партийным институтам. Локофоко выразили иллюзии о справедливом социальном устрой-
стве с равными правами для всех. Движение последовательно выступало против банков Нью-Йорк-Сити, 
развернув мощную агитацию, требуя «банковской реформы». Помощь в этом ему оказывали не менее двух 
членов законодательного собрания штата, которые относили себя к локофоко. 

Главным печатным органом локофоко стала ежедневная вечерняя газета «Нью-Йорк Ивнинг Пост», ос-
нованная еще в 1801 г. А. Гамильтоном (ортодоксов–тамманистов поддерживали «Нью-Йорк Таймс» и  
«Олбани Аргус»). К движению примкнули некоторые виги, бывшие антимасоны и члены распавшихся «ра-
бочих партий». Среди наиболее известных лидеров локофоко можно отметить Уильяма Леггетта, Уильяма 
Каллена Брайанта, членов нью-йоркской законодательной ассамблеи Клинтона Рузвельта и Джоба Хаскелла, 
Генри Бэнгса, Мозеса Жака, Джорджа Эванса, Джона Ветака, Александра Минга-младшего. Многие из вож-
дей локофоко, подобно Дж. Эвансу по прозвищу «Неподкупный», редактировавшему «Workingman’s Advocate», 
занимались журналистикой и издательским делом. Александр Минг-младший, отец большого семейства, 
был служащим [Ibidem, p. 17]. Локофоко пробовали выдвигать его на пост окружного клерка и на другие 
выборные муниципальные должности. Левай Д. Слэмм (1816-1862 гг.) являлся одним из лидеров нью-
йоркских рабочих, редактировал «Daily Plebeian». 

Локофоко проиграли тамманистам ноябрьские муниципальные выборы 1835 г., но их влияние росло. 
В 1836 г. они приняли участие в выборах разных уровней. Как правило, радикалы объединялись с вигами и 
нативистами, а иногда даже и с оппонентами–тамманистами [Ibidem, p. 94-98]. Будучи в теории радикальны-
ми, а иногда и утопичными, на практике локофоко часто все же проявляли достаточно умеренную позицию. 
В начале 1836 г. локофоко заявили о себе как о самостоятельной партии штата, «партии фермеров, мастеро-
вых, рабочих и всех, кто дружественно относится к их воззрениям». На митингах 11 и 20 января 1836 г. локо-
фоко заявили: «Мы более не признаем Таммани-холл храмом истинной демократии… демократическим ин-
ститутом… Мы разрываем связи с Генеральным комитетом и другими комитетами партии…». Крайне нега-
тивно оценивалась роль сахэмов (вождей) Таммани-холл. В феврале прошел окружной конвент локофоко, на 
котором был избран первый самостоятельный руководящий комитет, принята «Декларация принципов» и 
одобрен план по организации независимой политической структуры. В апреле 1836 г. радикалы предприняли 
попытку выдвижения Леггетта в мэры. Тогда же был назначен комитет по финансам, избран казначей и 
сформированы окружные избирательные комитеты [Ibidem, p. 36-40, 43]. Нью-йоркские тред-юнионы под-
держали радикалов, направив петиции с одобрением их курса. 15 апреля 1836 г. состоялся конвент «Демокра-
тической партии антимонополистов города и округа Нью-Йорк». 15 сентября 1836 г. в Ютике локофоко про-
вели конвент штата (присутствовали 93 делегата). На нем была принята программа, выдвинут кандидат на 
пост губернатора, назначен комитет по корреспонденции и одобрено название – «Партия равных прав», дей-
ствующая в интересах «фермеров, мануфактуристов и механиков» [Ibidem, p. 51-52, 56, 67-68, 74-75]. 

Радикальные демократы настаивали на том, чтобы запретить эмиссию бумажных денег и в первую оче-
редь – банкнот мелкого достоинства. Они требовали закрыть многие привилегированные банки, сократить 
банковские льготы или вообще отказаться от системы привилегированных хартий (ввести антимонопольное 
законодательство), бороться со спекуляцией [11, p. 132-143]. Локофоко настаивали на аннулировании зако-
нов об учетной ставке и нью-йоркского Ограничительного акта, препятствовавшего дисконтированию и де-
позитным операциям всех иных банков, исключая особо оговоренные. Звучали призывы к принятию феде-
рального закона, регулирующего все банковское дело в стране. 

Таким образом, финансово-банковский вопрос на десятилетие сделался основным в политической 
борьбе в США в условиях становления второй двухпартийной системы «демократы – виги». Главное не-
довольство вызывали банки, их, как казалось многим, необоснованные привилегии и политика банковско-
го руководства. Политико-экономическая программа локофоко носила в значительной степени утопиче-
ский антикапиталистический характер. В определенной части она была заимствована из программ пред-
шественников – «рабочих партий» и тред-юнионов, существовавших в ряде северо-восточных штатов 
в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX в. (так называемая «рабочая фракция» демократов). 
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УДК 94[47+57].083 
 
В статье рассмотрены основные источники содержания монастырей в 60-х годах XIX – начале XX века, 
представлявшиеся окладными, неокладными и «братскими» доходами. На основе архивных документов Во-
логодской губернии выявлено, что государственное жалование монастырей не способно было обеспечить 
их потребности. Рост неокладных доходов монастырей зависел от умелого расходования средств и полу-
чения дополнительных источников доходов от процентов с денежных вкладов, а также благодаря добро-
вольным пожертвованиям, осуществлению церковных обрядов и ведению хозяйственной деятельности. 
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ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ МОНАСТЫРЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1860-1917 ГОДАХ© 

 
В 1860 году государственные оклады, то есть ежегодное жалование от государства, получали 11 мона-

стырей Вологодской губернии. Финансирование распределялось в зависимости от категории (класса) обите-
ли и наличия полного состава (штата). Монастыри, не вошедшие в штатные ведомости (так называемые 
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