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Существенное внимание в «Североамериканских сценах» было уделено ха
рактеристике политической системы США. В начальный период пребывания в 
Нью-Йорке Марти, испытавший гнёт испанского колониализма и каудильистских ре
жимов в странах Центральной Америки, воспринял политическое устройство США как 
«благородный образец» передовой демократии. В 1880 г. в нью-йоркской газете 
“Ноиг” появилась восторженная статья Марти -  «Впечатления об Америке». Публи
цист писал: «Ни в одной стране мира, где мне довелось побывать, меня ничто по- 
настоящему не поражало. Здесь же я был поражен. . Я  попал в страну, где все люди 
кажутся мне хозяевами своей судьбы».

По мере углубления познаний о жизни Соединённых Штатов оценка описыва
емых публицистом явлений эволюционизировала, становилась более взвешенной, а 
нередко -  и более критичной. Характерно, что в творческом наследии публициста от
сутствуют работы, в которых были бы наделены чертами выдающихся личностей со
временные Марти американские политические деятели. Исключением является очерк 
об американском президенте Гарфилде [7], созданный в сентябре 1881 г., в начальный 
период пребывания публициста в США. Президент Гарфилд, погибший в результате 
террористического акта, характеризовался в очерке как умудрённый и человечный 
политический деятель. Однако в дальнейшем Марти фактически отказался от этого 
очерка, упомянув, что он создавался после убийства Гарфилда на основе материалов 
североамериканской прессы, без достаточного глубокого и обстоятельного изучения 
его деятельности, а потому не может служить объективным политическим портретом 
президента [8]. Другие же очерки публициста о североамериканских политиках харак
теризуют их как людей противоречивых (очерк о герое гражданской войны генерале 
Гранте [9]), либо же лицемерных и жестоких.

Первоначально публицист характеризовал политическую систему Соединённых 
Штатов как передовую демократию, своего рода образец для латиноамериканцев. 
Наблюдая и описывая политическую практику США, Марти пришел к выводу, что со
вершенствование демократии должно идти не путем создания дополнительных поли
тических и организационных структур, а прежде всего путем просвещения граждан, 
развития их политической культуры. Он писал: необходимо «улучшить голосующую 
массу», формировать «полнокровный и умный дух у большинства», которое «живет 
более желаниями, нежели идеями», в результате чего «публичным голосованием по
чти всегда избирается «большой человек» города, почти всегда это торговец голоса
ми...» «Много голосов продается, продаются и покупаются депутаты» -  приходит к 
выводу публицист в дальнейшем после более основательного ознакомления с реаль
ной политической жизнью Соединённых Штатов [10].
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«Улучшение голосующей массы» виделось Марти, в частности, через усиление 
просветительской нагрузки периодической печати (анализ воззрений публициста на 
социальную роль журналистики представлен в статьях о мартианской концепции 
журналистики) [10]. Если печать по тем или иным причинам не выполняет роль об
щественного просветителя и контролера, демократии угрожает опасность деграда
ции. Даже самая совершенная демократическая система с развитыми институтами 
деградирует, если она не опирается на сознательных, просвещенных, хорошо инфор
мированных граждан -  активных участников демократического процесса. Марти, 
полагавший, что без просвещения народа немыслима подлинная демократия, писал: 
«если нация не заботиться о том, чтобы духовно возвысить народные массы -  она ста
новится нацией лакеев... Ибо кто не стремится возвысить дух и сознание народа, про
зябающего в невежестве, тот добровольно отрекается от своей свободы» [6].

Публицист был убеждён, что в странах с низким уровнем культуры населения 
существует перманентная тенденция к установлению авторитарных формам правле
ния. В эссе «Наша Америка», опубликованном в мексиканской газете "Е1 Рагййо 
^̂ Ъе̂ а1", он писал, что в латиноамериканских странах диктатуры будут неизбежно 
возникать вновь и вновь по причине бескультурья и невежества населения: необразо
ванная масса неповоротлива и робка в вопросах, требующих интеллектуальных уси
лий с её стороны, она хочет, чтобы ею управляли хорошо, но поддается и дурному 
правлению, осуществляемому через притеснение [11]. В свою очередь, интеллектуаль
ная пассивность масс создает предпосылки для прихода к власти невежественных 
людей, не признающих сомнений, склонных по причине своего бескультурья к 
насильственному разрешению спорных вопросов и привычных к агрессивному стилю 
поведения. В этих условиях образованные люди, склонные к рефлексии, к критиче
ской оценке своих действий, к поиску широкого общественного согласия, оказывают
ся оттесненными от государственного управления.

Произведением, подводящим своего рода итог многолетним наблюдениям Хосе 
Марти за политической жизнью Соединённых Штатов, сопряжения увиденного с реа
лиями латиноамериканских стран, является статья «Характер», напечатанная в ку
бинской эмигрантской газете «Ра!па». Марти писал: «...энтузиасты, уставшие от тира
ний, уважают институты североамериканского народа без их достаточного изучения, 
не замечая, что они не смогли предотвратить превращения янки-демократа, янки- 
универсалиста в авторитарного, алчного, агрессивного янки, и что эти институты есть 
не более чем регламентация прав, которая призвана держать в определенных рамках 
народ, находящийся в состоянии внутренних раздоров, но которую нарушают чаще, 
чем ей следуют.» [12].

Не остались в стороне от пристального внимания публициста и острые соци
альные проблемы страны, связанные с положением индейцев, эмигрантов, промыш
ленных рабочих. Марти одним из первых отразил трагические события в Чикаго в мае 
1886 г., завершившихся смертной казнью лидеров чикагских рабочих. В память об 
этих событиях II Интернационал объявил Первое мая международным пролетарским 
праздником -  Днем солидарности. Характерно, что в хронике, опубликованной в ар
гентинской <Жа № аоп», публицист характеризует этот эпизод «социальной войны в 
Чикаго» как «ужасную драму». Марти полагал, что источником раскола, насилия и 
террора в обществе могут быть не только могущественные и богатые люди, склонные 
к насилию, но и отчаявшиеся бедняки, которые перестали верить в возможность 
улучшения своего положения и от безысходности склоняются к классовой мести и 
кровавому переделу. Марти описал причину распространения в тот период анархист
ского террора в Соединенных Штатах: «Рабочий чувствует себя загнанным зве
рем...» [13]. Публицист приходит к выводу, что террор, «эта война против всех», нахо
дит среди угнетенных почву тогда, когда применяемые ими мирные средства отстаи
вания своих прав оказываются исчерпанными, когда не срабатывают или отсутствуют 
социальные механизмы взаимокомпенсации интересов.
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В хронике «Индейцы в Соединенных Штатах», опубликованной в «Ша №с16п» 
3 декабря 1885 г., Марти характеризовал положение американских индейцев после 
образования США и государственную политику создания индейских резерваций. Он 
всесторонне осветил негативные последствия, к которым привело лишение индейцев 
привычного образа жизни, традиционных занятий, вызвавшее моральную деграда
цию индейского народа и усугубившее его и без того бедственное положение. Публи
цист показал, что никакие меры помощи индейцам не достигнут своей цели, если те 
не найдут своё новое места в жизни, если «индеец не вернет себе свою чистую душу и 
не поднимется до состояния гражданина».

Наряду с такими мерами решения индейской проблемы, как отзыв кабальных 
договоров индейских племён с федеральным правительством, наделение каждой се
мьи отдельным земельным участком для ведения самостоятельной хозяйственной де
ятельности, Марти предлагал просветительский рецепт изменения бедственного по
ложения индейского народа: он полагал, что оно должно начинаться с образования. 
Публицист подводил читателя к выводу, что расходы на образование, «учитывающее 
потребности, природу и будущее тех, кто его получает», гораздо более разумны и пер
спективны, нежели расходы на содержание резерваций -  «селений, которые пред
ставляют собой не более чем дорогостоящие тюрьмы» [14].

Предостерегая латиноамериканцев от бездумного копирования политико
социального устройства США, Марти писал в то же время об огромной созидательной 
энергии американского народа, о его достижениях в науке и технике, в освоении но
вых земель на западе страны, а также о бытовой культуре американцев, замечая в ней 
как позитивные стороны, заслуживающие внимания, так и негативные элементы.

Бытовая культура и нравы американцев. Многие хроники Марти содержат 
картины повседневной жизни и развлечений жителей США: в них описаны праздни
ки (Пасха, Рождество, встреча Нового года, День Благодарения и пр.) [15], организа
ция досуга, сцены городской жизни богачей и бедняков [16], обычаи и жизнь предста
вителей различных национальных общин (ирландской, итальянской, немецкой, ки
тайской и др.) [17], в «стране эмигрантов» -  Соединенных Штатах.

Публикации о бытовой культуре населения США, с одной стороны, удовлетво
ряли естественный познавательный интерес латиноамериканских читателей, ещё не
знакомых с укладом жизни северных соседей. С другой стороны, эти работы несли в 
себе не только познавательную, но и оценочную нагрузку. Марти использовал быто
описательные хроники для создания панорамной картины Соединенных Штатов. Эта 
эпическая картина, включавшая описания политической жизни, рабочего движения, 
системы образования в США, достижений науки и техники, была бы неполной и не
точной без описания повседневной жизни, устремлений и нравов людей. Поскольку 
публицист считал мерилом действительного прогресса любого общества человеческие 
качества людей, которых это общество формирует, хроники о быте и нравах призваны 
были наглядно показать, каково «человеческое измерение» североамериканского об
щества.

К числу нравоописательных очерков относятся работы Марти, посвященные 
отношению североамериканцев к профессиональному спорту и нравов болельщиков: 
«Призовой бокс» и «Варвары-марафонцы» [18]. Марти воспринял как глубокое уни
жение человеческого достоинства Ъ поведение профессиональных спортсменов, ко
торые шли на всё ради того, чтобы получить вожделенный победный приз, и реак
цию зрителей на жестокие сцены, порождающие ассоциации со зверскими зрелища
ми, которые устраивались для черни в древнем Риме. Публицист писал, что люди 
толпами приходят на ипподром Мэдисон не для того, чтобы наблюдать триумф чело
веческих возможностей, но чтобы «видеть и приветствовать овациями транс, возвра
щающий человека к скотскому состоянию». Приведенное в хронике сравнение про
фессионального спорта с со древнегреческими олимпийскими стязаниями, которые 
были соревнованием не только телесных, но и духовных качеств состязателей, еще в
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больше степени обнажает несоответствие нравов американских обывателей с поняти
ями о гуманности и духовности.

Как и во многих других произведений публициста, описание частного 
явления (в данном случае -  нравов спортсменов и болельщиков) открывает дорогу для 
размышлений и заключений более общего характера -  о духовно-нравственном 
состоянии всего североамериканского общества, о степени его действительной циви
лизованности. Хроники о профессиональном спорте содержат нравственный урок, 
приводя читателя к выводу об ущербности внешне процветающей цивилизации, 
представители которой видят друг в друге прежде всего источник выгоды или безду
ховного развлечения.

Хотя хроники Марти были посвящены описанию жизни и нравов жителей Со
единённых Штатов, весьма отличающихся от образа жизни населения современных 
публицисту латиноамериканских государств, их основной целью является формиро
вание национального самосознания латиноамериканцев. В конце ХТХ в. проблема 
национально-культурного самоопределения приобрела в Латинской Америке особую 
значимость в условиях расширения контактов двух миров -  североамериканского (с 
преобладающей англо-саксонской культурной первоосновой, на формировании кото
рой сказался протестантизм) и латиноамериканского (с его формирующейся креоль
ской синтетической культурой с отпечатком католицизма, впитавшей как европей
ские, главным образом испано-португальские и французские культурные влияния, так 
и элементы африканских и индейских культур). Не случайно, что одна из североаме
риканских хроник Марти так и озаглавлена «События в другом мире».

Жанровое своеобразие публицистики Марти. Контакты публициста с северо
американской действительностью и журналистикой США отразились и в жанровых 
характеристиках его творчества. В ряде произведений Марти, относящихся, по харак
теристике испаноязычных исследователей, к жанру хроники, на первый план выходит 
репортажное начало. Жанр репортажа, освоенный к тому времени журналистами 
США, в 1880-е гг. ещё не был распространён в латиноамериканской периодике.

Элементы репортажности встречаются во многих произведениях Марти- 
публициста. Ярким примером этого является работа «Бруклинский мост», опубли
кованная в июньском номере журнала «Ьа Атёпса» за 1883 г. [19]. Она повествовала 
об открытии в Нью-Йорке 24 мая того же года моста, который по сей день считается 
одним из выдающихся памятников инженерной мысли и крупнейших строений в ис
тории человечества. Написанная по горячим следам события, работа содержит опи
сания, свидетельствующие о присутствии автора на месте события, а также многочис
ленные цифры и факты, дающие представление читателям о грандиозности построй
ки. Повествованию присуща живость, образность, наглядность. Марти сравнивает 
размеры моста с размерами египетских пирамид, доказывая, что по своим масштабам 
свершение американских инженеров и рабочих сопоставимо с этим «чудом све
та». Таким образом, по своим жанровым характеристикам «Бруклинский мост» 
вплотную приближается к репортажу.

Отчетливо выраженный репортажный характер имеет и хроника «Праздник 
статуи Свободы» [20], датированная 29 октября 1886 г. и повествующая об открытии в 
нью-йоркской гавани гигантского монумента Свободы, ставшего символом Соеди
ненных Штатов. Хроника начинается с патетической апологии свободе, богато насы
щенной образными, метафорическими элементами. Публицист, воспевающий воль
ность, сожалеет о том, что вынужден писать о празднике открытия «без праздника в 
душе»: «ужасно говорить о тебе, свобода, когда не имеешь тебя» -  поскольку родина 
Марти Куба всё ещё не свободна. Далее следует подробное репортажное описание 
праздничных мероприятий, реакции нью-йоркцев на открытие символического мо
нумента. Такое описание способствует созданию эффекта присутствия автора -  оче
видца описываемых событий. Репортажные элементы в рамках одной работы со
четаются с историческими отступлениями, с размышлениями публициста, в результа
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те чего создается многоплановое, многослойное произведение, способное привлечь 
внимание широкой массы читателей с самыми разными вкусами, с различным куль
турным уровнем.

Для творчества Марти-публициста характерно использование очерковых форм, 
основанных на документальной реконструкции событий по рассказам очевидцев и 
публикациям североамериканской прессы. К числу подобных очерков -  документаль
ных реконструкций относится текст «Как создаётся новый город в Соединенных 
Штатах» [21], опубликованный в венесуэльской газете «Ла ОрЫоп РиЪНса» (1889). 
Марти описал процесс заселения государственных земель в штате Оклахома и образо
вания на них нового поселения -  процесс стремительный (с исторической точки зре
ния), но в то же время исключающий постоянное наблюдение публициста за ходом 
освоения поселенцами бывшей голой равнины и создания на ней городка со всеми 
типичными атрибутами североамериканского уклада жизни -  железнодорожной 
станцией, банком, газетой, и, наконец, выборами. Очерк, создававшийся на основе 
публикаций прессы о заселении Среднего Запада США, представляет собой обоб
щенный, типический образ этого процесса, своего рода социологическое исследова
ние, выполненное средствами публицистики. То, что происходило в оклахомском го
родке Гатри, можно было наблюдать и во многих десятках таких же городков на осва
иваемых новых землях. Именно такого рода обобщение, освобождающее повествова
ние от второстепенных деталей и подробностей, придавало эффект эпичности публи
цистическому отображению реалий Соединенных Штатов 1880-х гг..

В условиях переориентации экономических и культурных связей Латинской 
Америки с Европы на Соединенные Штаты, впечатляющего (и привлекательного для 
многих латиноамериканцев) экономического и технологического развития Севера 
Америки, и -  вследствие этого -  растущего стремления части элитных групп решать 
проблемы развития своих республик путем копирования североамериканского опы
та, публицистика Марти предлагала картину жизни США, выполненную в «челове
ческом измерении». Направляя в редакции крупнейших газет Латинской Америки 
свои хроники о жизни США, Марти помогал латиноамериканскому читателю лучше 
осознать свою национально-культурную самобытность, самоценность синтетичной 
культуры, рождающейся на континенте к югу от Рио-Гранде, осмыслить своё суще
ственное отличие как от европейцев, так и североамериканцев -  представителей ан
глосаксонской цивилизации, увидеть недостатки собственного общественного и эко
номического устройства, осознать архаизм некоторых распространённых культурных 
стереотипов, мешающих развитию.

Призывы к освоению позитивных элементов североамериканской культуры 
сочеталось в работах Марти с осуждением и отвержением порядков, нравов и обыча
ев, идущих вразрез с гуманистической установкой публициста и, нередко, с ментали
тетом и эмоциональным миром латиноамериканцев. Публицисту, предостерегавшему 
жителей континента от экспансионизма США и демонстрировавшему острые пробле
мы этой страны, вместе с тем был чужд антиамериканизм. Марти признавая огром
ный созидательный потенциал и достижения населения США и выступал за равно
правный и плодотворный диалог культур.
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