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Ч А С Т Ь  I I * ) .
П А Б А  О Д Й Н Н А Ц А Т А Я .
Германская Импер1я.

Монституц/я.— Принявъ назваше Германской Импврт (1871 г.), 
Северная конфсдеращя сохранила федеральную консДитуцш, организован
ную въ 1867 г. (гл. Y II). Вей .германшя государства, вошедппя въ со
ставь союза, сохранили свои династш, конституции, палаты, бюджетъ, за
коны и весь мехаяизмъ внутренняго правлен)я (суды, школы, религда, 
-общественный работы, финансы); несмотря на это, они совершенно утра
тили свою самостоятельность.

Надъ ними -стоить теперь союзное (федеральное) правительство. 
Глава этого правительства император*., имйетъ дипломатическую и воен
ную власть, право объявлешя войны и мира, заключешя договоровъ, на- 
-значешя и npiena носланниковъ; ему же вручено верховное командовать 
союзной арм1ей и флотомъ. Онъ руководить внутренней политикой и имйетъ 
право созыва и распущешя Рейхстага. Онъ же назначаетъ канцлера, 
главу имперскаго министерства, на котораго возлагается обязанность из- 
£рашя федеральныхъ должностныхъ лицъ.

Еонституц|Я-СОЗДала два собрашя. Федеральный, или союзный Совгыпъ 
{Bundesratti) состоять лзъ  делегатовъ, назначаемыхъ -правительствомъ и 
неимйющихъ никакой самостоятельности; они должны точно следовать 
инструкщямъ, получаемыми отъ правительствъ. Па первомъ заейданш 
Совйта некоторые члены вздумали было произпосить рйчи, но Бисмарки 
прервали ихъ словами: «Господа, здйсь не мйсто проявлять краснорйч!е, 
каждый изъ насъ явился, имйя свое убйждеше, т. е. 'полученный инструк
ции въ карманй; поэтому мнй кажется, что нами слйдуетъ ограничиться 
простыми изложетемъ фактовъ».

Въ составь Рейхстага, или Союзнаго парламента, т. е. собрашя предста
вителей населешя страны, входить 897 депутатовъ, избираемыхъ путемъ 
всеобщей подачи голосовъ (по 1 депутату на каждыя 100.000 населешя); 
-заейдашя его происходить публично. Но права этого учреждешя ограни-

*) Глава, посвященная исторш Poccia, должна была быть выпущена съ одной стороны, по 
щензурнымъ уелшйямъ, съ другой, всд$дств1е недостаточной полноты свЪд'ЬнШ, который не ногутъ 
удовлетворить русскаго читателя. Мы решила взамЪнъ этой главы дать ц'Ьлую книгу, посвя- 
,щенную iCTopie Ров^и въ X IX  в'Ьи'Ь.
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чиваются правомъ отказа въ новыхъ налогахъ и узаконешяхъ. Еанц- 
леръ скрепляете своей подписью вей акты императора; конституция гла
сите, что онъ является ответственными за нихъ, но эта ответствекность- 
чисто моральная; въ 1867 г. Бисмаркъ не позволилъ сформировать от
ветственное министерство.

Импереюе чиновники являются исполнителями предначерташЁ канц
лера; такимъ образомъ, палата не имеете возможности вл1ять на минист- 
ровъ, какъ въ парламентарныхъ государствах^). ИрусскШ король и его канц 
леръ правятъ Гермашей такъ же самостоятельно, какъ они правятъ Прус- 
ciefi; Гермашя управляется прусскими чиновниками.

Федеральное правительство имеете полномоч!я, необходимый для 
поддержашя нащональнаго единства Гермаши по отношение къ другимъ 
государствамъ; оно руководит^ арм!ей и флотомъ, посольствами и консуль
ствами, торговлей, таможнями, почтой и телеграфомъ, денежной системой г 
системой меръ и весовъ, общественной гипеной. Оно же регулируете от
части и законы, имея право на издаше имперскихъ торговыхъ и мор- 
скихъ, а также общеуголовныхъ законовъ. '

Арм1я организована согласно прусской системе, вооружена и обучена 
по - прусскому образцу, носите прусскую форму (за иеключев1емъ 
баварской армш); нацшнальвымъ знаменемъ всюду является трехцветное—  
черное-белос-красвое («прусское знамя— «черное-белое»).

Для иокрыПя общегосударствевныхъ расходовъ созданы федераль- 
ныя поступленгя; это таможенные доходы и налоги на некоторые пред
меты потребления. Когда этого оказывается недостаточно, все государства 
вносятъ недостающую сумму пропорщонально своему населенно— матрику- 
лярные взносы (Matrikel). Расходы на армш определяются на несколько- 
лете внередъ. •

Конститущя разематриваетъ лишь практическую сторону вопроса; 
Бисмаркъ не пожелалъ касаться правъ гражданъ, какъ это было сделано 
въ 1848 г. Конститущя можете быть изменена пбетановлешемъ рейхстага 
и федерального совета, но лишь при условш соглаш  большинства двухъ 
третей; изъ 43 депутатовъ совета 17— пруссаки, почему для этого прежде- 
всего необходимо connacie Пруссш.

flapmiu.— Политичеешя napTir образовались еще въ прусской палате, 
(см. гл. V II). Въ 1866 г. парпя враговъ Бисмарка, прогрессистовъ, раз
делилась. Большинство членовъ этой партш примирилось съ Бисмаркомъ,. 
убедившись въ успешности его политики, и образовало партш нацгопалъ- 
либераловъ, руководителемъ которой сделался самъ Бисмаркъ; по желав по 
этой партш онъ провелъ несколько реформъ, главнымъ образомъ въ 
смысле сокрашен1я таможенныхъ пошлинъ; въ составъ нащонадъ-либе
ральной партш вошли преимущественно буржуа, промышленники, коммер
санты, профессора и члены бывшихъ либеральныхъ партШ присоединенныхъ 
нровинцШ, сторонники свободы торговли. Другая часть партш прогресси
стовъ, вместе съ элементомъ недовольныхъ изъ присоединенныхъ про- 
винщй, образовало партш либералов (свободомыслящихъ). Парт1я герман- 
скихъ консерваторовъ, подбодренная успехами Бисмарка, была парт1я по 
преимуществу прусская и состояла изъ крупныхъ дворянъ-землевладель-

')  Парламентарнымъ называется такой государственный строй, при которомъ комитеты 
мивистровъ составляется изъ членовъ парламента, принадлежа щихъ къ п а р и и  большинства, к  
является ответствен и ымъ передъ на.роднымп представителями^ последше могутъ выразить министерству 
н е д о в ^ е ,  и тогда оно должво выйти въ отставку или созвать новый парламенты При констипгу- 
ц!онномъ стр ое министры назначаются по усм отрев!»  монарха и пе ответственны передъ парна- 
меятомъ. Ред
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мевъ восточныхъ провинщй; она желала поддержать власть дворянъ и 
духовенства и воспрепятствовать утрагБ Прусс1ей въ средй германскихъ 
государствъ своей физшномш; она осталась парт!ей двора, сторонницей 
императора. Когда же посл'ёднШ склонился на сторону оппозицш, образо
валась небольшая группа консерваторовъ-либераловъ (позднее имперская 
иарт!я), которая вотировала всегда заодно съ правительствомъ.

Въ I860 г. въ Пруссш образовалась еще католическая партия; она 
была организована въ 1871 г. подъ назвашемъ центра и послала ко
ролю адресъ съ просьбой возстановить светскую власть папы. Она со
стояла исключительно изъ депутатовъ католическихъ страаъ— Западной 
Пруссш, Силезш и Баварии; ея цйль— поддержать власть духовенства и 
помешать распространенно светской власти въ ущербъ духовной.

Народности, подпавппя подъ власть Пруссш противъ своей воли, 
избирали депутатовъ, которые являлись только для выражешя протеста 
противъ присоединенш. Въ ГанноверЪ создалась пария гвельфовъ, остав
шаяся верной династш, изгнанной въ 1866 г, Въ польской Познани—  
католическая польская пария, которая протестуетъ, главнымъ образомъ, 
противъ обязательнаго обучешя въ школахъ на нЬмецкомъ язык!*. Одинъ 
изъ депутатовъ Шлезвига всегда является датчаттомъ. Посл^ 1874 г. 
Элъзасъ-Лотаритгя также начала посылать протестующихъ представителей 
(см. далгЁе),

Другого рода п ар ш , образовавшаяся только въ 1867 г. и получив
шая затймъ быстрое -развито, была парт1я сощалистовъ. Первая группа 
сощалистовъ была организована въ 1863 г. однимъ молодымъ е-врей- 
скимъ ораторомъ, Лассалемъ, избравшимъ своей программой— программу 
Луи Блана (см. гл. И ), т. е. требовавпшмъ организацш труда путемъ 
рабочихъ ассощащй, получающихъ капиталы отъ правительства. Въ со
ставь этой партш вошли, главнымъ образомъ, рабочее прусской Рейнской 
провиицш., Зат^м’Ц (въ 186,9 г.) одинъ журналистъ-револющонеръ 1848 г., 

Либкнехтъ, въ свое время б’ЬжавшШ въ Лоядонъ и сдЪлавшШся послй- 
дователемъ Карла Маркса, и одинъ токарь, Бебель, создали въ сред-Ь са- 
кеоискихъ рабочихъ цартио «сощалъ-демократовъ». Сначала обй эти партш 
враждовали между собой, но въ 1875 т. ошё объединились и образовали 
рабочую соцгалистическую партт. Эта парачя начала руководиться про
граммой радикальной политики, требуя свободы печати, собранШ,. сою- 
зовъ, замены армЗй милищей и безплатнаго св'Ётекаго обучешя. Къ 
.этимъ требовашямъ она присоединила и сощалистичеекую программу, 
устанавливавшую для рабочихъ, «полный доходъ съ ихъ работы»; для 
этой ц'Ёли предлагалось сгруппировать нЁмецкихъ рабочихъ въ партш, 
которая бы добилась того, что общество сделалось бы собственпикомъ 
оруд!й производства. ПарЛя организовалась въ союзъ. Bc$ члены 
ея, живупце въ одномъ города, составляютъ независимую группу; каждая 
местная группа самостоятельно в'Ёдаетъ свои д'Ёла и посылаетъ де- 
легатовъ на ежегодный конгрессъ партш, избирающей центральный 
комитетъ изъ 5 членовъ, контрольный совйтъ изъ 7 членовъ и ко- 
миссш изъ 18 членовъ, являющуюся какъ бы посредаикомъ между этими 
двумя инстанщями, Парйя имйетъ свою кассу, и журналъ, она выстав- 
ляеть кандидатовъ на выборы, часто безъ всякихъ гаансовъ на усшЁхъ, 
лишь бы воспользоваться сдучаемъ для пропаганды; главнымъ образомъ 
она пресл'Ьдуетъ щёлъ завербовашя въ Имперш возможно болыпаго числа 
сторонниковъ.

Въ Гермаши партш не им'Ёютъ такой силы, какъ въ парламентар- 
выхъ странахъ; рейхстага не можетъ провести ни одного закона безъ
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согласш императора, власть его сводится па право не соглашаться на  
налоги и законы, предлагаемый правительством!,. Такимъ образомъ, тактика 
лартШ исключительно оборонительная; вся ихъ деятельность сводится къ  
тому, чтобы не допускать правительство увеличивать расходы или изда
вать законы, опасные для свободы. Не имея надобности опираться на 
достоянную партао большинства, правительство должно лишь заботиться о  
томъ, чтобы иметь достаточное число голосовъ въ день вотировашя за
кона; обыкновенно оно делаетъ при этомъ уступки той партш, которая 
оказывается наименее требовательной, и привлекаетъ ее зтимъ нутемъ на  
свою сторону; изменяя направлеше своей политики, оно обращается къ  
другимъ п артм ъ .

Борьба съ католической napmieu. Католическая пария, парня  
центра, избрала своимъ главой Виндорста, ганноверскаго католика, про- 
тестовавшаго противъ присоединетя Ганновера къ Пруссш; онъ былъ сна
чала главнымъ противникомъ Бисмарка,

Германское правительство не признало декреты Ватиканскаго собора 
(см. г. IX ) и не считало, что германше католики обязаны верить въ  
непогрешимость папы, оно отказалось сместить прбфессоровъ богослов!я?. 
старо-католиковъ, отлученныхъ отъ церкви ихъ епископами. Въ Баварии па
теры открыто проповедывали противъ старо-католиковъ. По просьбе ба- 
варскаго правительства, Бисмаркъ предложилъ ввести въ уголовное право 
статью, карающую тюремнымъ заключешемъ оскорблетя, * произнесенный 
съ каеедры. Затемъ Пруссш удалила министра народнаго просвещсшя* 
сочувствовавшаго католикамъ, заменила его сторонникомъ правительства, 
Фалькомъ, и отняла у епископовъ право инспектировашя школъ.

Консервативная лютеранская парля и даже самъ императоръ. нс 
одобряли этой политики. Бисмаркъ соединился съ парией нащоналъ-либе- 
раловъ, состоявшей изъ буржуа, горевшихъ жедашемъ уменьшить власть 
духовенства. Во время прешй одинъ изъ депутатовъ, фнзюлогъ Вирховъ, 
сказалъ, что либеральныя партш «запшщаготъ цивилизащю». 
Конфликтъ съ католиками получилъ назваше «культурной борьбы» 
(Oultnrkampf). Въ течеше четырехъ летъ (1872— 1875 г.), правительство еже
годно вотировало въ мае месяце касаюпцеся этого вопроса законы, полу- 
чивгше назваше «Майскихъ законовъ».

Прежде всего изъ пределовъ Германш были изгнаны иностранные 
1езуиты; это очень раздражило Шя IX. Въ рейхстаге Бисмаркъ вспомнилъ 
о борьбе паны съ императоромъ въ XI веке: «Н о мы не отправимся въ 
Каноссу>,— сказалъ онъ (май 1872 г .). На собранш кардиналовъ Шй IX  
упрекнулъ германское правительство въ томъ, что «къ  оскорбленш оно 
присоединиетъ клевету и издевательство».— Бисмаркъ отозвалъ отъ Вати
канскаго двора германское посольство.

Чтобы подчинить духовенство власти правительства, епископовъ 
заставили извещать правительство о всякомъ назначенш священниковъ; 
отъ нихъ было отнято право телеснаго наказашя священниковъ; чтобы 
стать патеромъ надо было пробыть въ университете три года и сдать эк- 
замснъ по исторш и философш; семинарш были уничтожены.

Пасторы и патеры сохраняли еще въ Пруссш исключительное право 
регистрами рожденШ и браковъ; священники отказывались венчать старо- 
католиковъ; Бисмаркъ заставилъ императора прибегнуть къ такой мере, 
которая была для него крайне нежелательна, такъ какъ являлась подра- 
жан1емъ французской революцш. Въ Германш, какъ и во Францш, быдъ 
у чрсжденъ граждански бракъ и регистращя гражданскаго состояния (1874 г .).

Некоторые пруссше епископы отказались подчиниться этимъ зако-
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намъ; папа объявилъ ихъ «недействительными, какъ противные кон- 
ституцщ церкви» и отлучилъ отъ церкви всехъ, кто возьметъ на себя 
исаолнеше церковныхъ функцШ, не будучи назначенъ епископомъ. Духовен
ство оказалось въ очень неудобномъ положены: распоряжения папы и 
правительства противоречили другъ другу; назначена епископовъ и свя- 
щеняиковъ прекратились. Правительство сместило и разсадило по тюрь- 
мамъ многихъ епископовъ; оно перестало уплачивать жалованье темъ 
духовнымъ лицамъ, которыя отказывались признать новые законы. Сме
щенные епископы и патеры не находили себе заместителей, поэтому 
правительство назначило светскую комиссш для управлешя делами епи
скоповъ и приходовъ.

Раздраженные католики избрали въ 1874 г. кандидатовъ католиче
ской парии, благодаря чему центре нрюбрелъ 2.8 депутатовъ. Консерваторы 
протестанты были недовольны этой борьбой съ духовенствомъ. Покинутый 
ими, Бисмаркъ соединился со своими старыми противниками, либералами. 
Но ни онъ, ни императоръ не сочувствовали ихъ политике. По смерти 
Шя IX, при новомъ папе Льве XIII, борьба мало-по-малу прекратилась. 
Бисмаркъ разорвалъ съ либеральной парией, ему нужны бьшГголоса цен
тра, онъ сместилъ министерство народнаго просвещешя, противное като- 
ликамъ, прекратилъ майше законы и позволилъ назначить новыхъ епи
скоповъ. «Майсйе законы» были мало-по-малу отменены, за исключешемъ 
гражданскаго брака. Либералы назвали эту перемену политики «етранст- 
вовашемъ въ Каноссу». Католическая пария вышла изъ этой борьбы еще 
более организованной.

Институты имперш.— Въ то время, когда Бисмаркъ былъ еще па 
стороне парии нацюналъ-либераловъ, правительство и рейхстагъ пришли 
къ соглашение съ целью организацш имперскаго управлешя. —  Было 
учреждено железнодорожное управдеше для наблюдетя за железными до
рогами Имперш (1873 г.). Далее, создана обще-имперская монета; за 
единицу принята марка (1 фр. 25 сайт.) и вместе съ темъ введена система 
монометаллизма, принятая въ Англш и Соединенныхъ Штатахъ (система 
расплаты исключительно золотомъ). Мшшарды коптрибущи, полученной 
съ Францш, далъ возможность отчеканить золотую монету 10 и 20 мар- 
коваго достоинства; на одной стороне ея изображеше императора, на дру
гой гербъ Имперш. Далее былъ основанъ ИмперскШ Банкъ (1875 г.); созда
но главное управлеше, ведающее общественной гипеной (1876 г.). tIIo тре- 
бовашю нацюналъ-либераловъ, сторонниковъ свободы торговли, уничтожена 
пошлина на железо. Вотированъ законъ о печати, уничтоживший гербо
вый сборъ и установившШ строгое наказаше за оскорбдеше правительства 
или императора (1874 г.).

Сначала бюджетъ армш былъ вотированъ на пять лйтъ; въ 1874 г. 
Бисмаркъ потребовалъ утверждешя кредитовъ на содержан!е 400.000 ар
мш въ мирное время; онъ хотелъ вотировать ихъ разъ навсегда; но ему 
удалось провести ихъ только на семилетнШ срокъ («военное семилЪтае»).

После этого занялись обще-ймперскимъ гражданскимъ законодатель
ством^ комишя юристовъ всехъ германскихъ государствъ приступила къ 
подготовительны мъ работамъ, которыя подвигались крайне медленно. 
Прежде всего прошелъ общШ кодексъ гражданскаго судопроизводства и 
судопроизводства по деламъ о несостоятельности (1877 г.); на выработку 
общаго гражданскаго кодекса ушло затемъ еще пятнадцать летъ.

Въ Пруссш (1872 г.) была произведена реформа, отнявшая у дво
рянства право полицейскаго надзора и суда надъ крестьянами. Въ каж- 
домъ округе былъ образовать окружный советъ изъвыборныхъ лицъ, при
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чемъ большинство въ этихъ сов*тахъ было на сторон* дом*щичьяго клас
са. Ландратъ, на обязанности котораго лежитъ управлете округомъ, 
назначается королемъ; его права сходны съ правами французскмхъ су- 
префектовъ, но онъ не является чиновникомъ-карьеристомъ,— это одинъ 
изъ м*стныхъ землевлад'Ьльцевъ

Лротенц/онная политика Бисмарка.— 5 МИЛД|&рД0ВЪ, уплаченных'* 
Фрашцей, способствовали приливу капиталовъ въ Гермаяпо, гд* въ течете 
н*сколькихъ л*тъ лихорадочный спекуляцш сменяли одна другую. Опеку--, 
ляторы основывали хлопчато-бумажныя фабрики и металлургические за
воды; они строили въ городахъ, главнымъ образомъ въ Берлин*, множе
ство домовъ, основывали банки и акщонерныя общества. Зат*мъ поел*- 
довалъ кризисъ и мнопя торговый фирмы и предпр1ят1я потерпели крахъ 
(1874 г.); консерваторы обвиняли Бисмарка въ томъ, что онъ позволили» 
подкупить себя спекуляторамъ.

Урегулироваше таможенныхъ вопросовъ Бисмарк* предоставилъ на- 
щоналъ-либераламъ, сторонникамъ свободы торговли; они значительно по
низили тарифы на железо: англШское жел*зо получило бол*е легкШ дос- 
тупъ въ Гермашю, и н*мецкимъ жел*зод*лательнымъ заводамъ 
пришлось сильно бороться противъ иностранной конкуренцш. Крупные 
землевладельцы восточныхъ дровинцШ жаловались,- что не нахо
дясь сбыта своему хл*бу и л*су, благодаря конкуренцш Венгрш, 
Россш и Америки. «Я  самъ,— сказалъ Бисмаркъ въ 1879 г.,— *мъ русскШ 
хл*бъ », Съ другой стороны принятая система поступлешй не нравилась 
Бисмарку, такъ какъ обязывала его ежегодно испрашивать кредиты въ 
Рейхстаг*.

Утомленный борьбой съ католической парней, Бисмаркъ у*халъ  въ 
деревню для л*чен1я; тамъ онъ много читалъ и размышлялъ надъ 
экономичеекимъ положешемъ Германш и р*шилъ изменить финансовую 
систему. Онъ захот*лъ создать постоянный поступления, установивъ та- 
моженныя пошлины, что должно было въ то же время сод*йствовать 
усп*шному раз виню германской промышленности. Онъ желалъ также уста
новить табачную монополно, какъ во Францш. Онъ предложилъ обложить 
ум*ренной пошлиной жел*зо, л*съ. хл*бъ  и скотъ (1 марку пошлины на 
100 килограммовъ); нацшналъ-либералы им*ли большинство въ палат* и 
отвергли пошлину на жел*зо.

Тогда Бисмаркъ принялъ сторону консерваторовъ; не находя больше 
поддержки у правительства, нацюналъ-либерилы потеряли часть избира
телей; въ 1877 г. ихъ было 127, въ 1881 г. число ихъ сократилось до 
86. Напротивъ того, консерваторы им*ли въ 1877 г. всего 78 депутатовъ, 
а въ 1884 г. 104. Они соединилась съ центромъ и вотировали налоги на 
табакъ, керосинъ, кофе и таможенную пошлину на жел*зо и хл*бъ. Эти 
пошлины и налоги составили достаточный доходъ для покрытая обще- 
имперскихъ расходовъ; н*мецк1я государства перестали уплачивать матри- 
кулярные взносы; получился даже остатокъ, который и былъ распред*- 
ленъ между ними. Въ Пруссш вс* желйзныя дороги сд*лались правитель
ственными, такъ какъ государство, обладавшее уже жел*знодорожной ли- 
шей въ 6.000 километровъ, мало-по-малу выкупило вс* лиши.

Н*сколько профессоровъ политической экономш, составившее «Обще
ство сощальной политики», отвергали Teopiio экономистовъ XVIII стол*тая 
(laisser faire, laisser passer); они требовали отъ правительства сощальной 
юлитики, т. е. законовъ, преобразующихъ хозяйственный строй общества; 
противники стали называть ихъ «сощалистами на каоедр*». Бисмаркъ 
ув*ровалъ въ «социальную политику» и предложилъ основать имперешя
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учреждешя для улучшешя положея1я рабочихъ; онъ надеялся этимъ пу- 
темъ отвлечь ихъ отъ социализма. Въ ноябрь 1881 г. онъ возв’Ьстилъ 
Германш о новомъ направлении своей политики черезъ манифестъ импе- 
ратора: «Государство должно больше заботиться о своихъ нуждающихся 
членахъ, ч'Ьмъ оно это делало до сихъ поръ; это не только долгъ гуман
ности и хрис'панства, но и задача консервативной политики государства. 
Въ беднейшихъ, наиболее многочисленныхъ и наиболее образованныхъ 
классахъ населешя необходимо поддерживать мысль, что государство есть 
учреждете не только необходимое, но и благое. Государство должно спо
собствовать благосостояние вс'Ьхъ своихъ членовъ, въ особенности же сла- 
б'Ьйншхъ изъ нихъ».

Принципъ былъ проведенъ въ ц’Ьломъ ряде законовъ; были созданы 
кассы, управляемый Императорскимъ правительствомъ для уплаты вознаг- 
ражден’1й и пенсШ рабочимъ въ случаяхъ, прсдусмотрйгшыхъ закономъ: въ 
елучаяхъ болезней (законы 1883, 1885, 1892 гг.), —  ув'ЬчШ (1884, 1885, 
1887 гг.),— старости и неспособности къ труду (1889 г.).

Были сохранены кассы взаимопомощи, основанныя еще раньше хо
зяевами и рабочими; тамъ, где ихъ еще не существовало, он'Ь были 
основаны. РабочШ км'Ьетъ право избирать кассу, членомъ которой онъ 
желаетъ состоять; хозяинъ обязанъ уплатить треть страховки въ случаяхъ 
болезни. Каждый рабочШ лолучаетъ на руки книжку страховашя отъ не- 
счастныхъ случаевъ, въ которую каждую неделю вклеиваютъ марку, стои
мостью въ цифру взноса (отъ 8 до 15 копеекъ); хозяинъ обязанъ 
вклеить въ нее равноценную марку. Въ 1893 г. 5 милл1оновъ рабочихъ, 
и более 12 мшшоновъ крестьянъ уже застраховались отъ несчастныхъ 
случаевъ. Законъ обезпечиваетъ инвалидамъ пенеш, которыя доходятъ до 
500 франковъ въ годъ, а старикамъ старше- 70 летъ отъ 120 до 240 
франковъ.— [Затемъ созданы должности правительственныхъ фабричныхъ 
инспекторовъ для наблюдешя за промышленными заведешями и работой въ 
мастерскихъ.

Эта новая политика не встретила сочувсшя въ либеральной парт!и. 
•Сначала Бисмаркъ добился большинства, найдя, поддержку у католическаго 
центра. Но, когда онъ началъ производить расходы на колониальную политику 
(см, гл. XIX), центръ покинулъ его, а недовольные избиратели послалг 
либераловъ. Либералы и центръ соединились и отказали въ кредитахъ на 
колошальныя дела. Тогда Бисмаркъ воспользовался агитащей, произведен
ной во Францш генераломъ Буланже и «Лигой патрштовъ»; газеты рас
пространили слухъ, что Германш грозить война. Бисмаркъ просилъ рейх
стагъ увеличить армно и вотировать военный бюджетъ впередъ на семь 
летъ; большинство не желало вотировать дольше, чемъ на три года; Бис
маркъ распустилъ рейхстагъ (1887 г.). Парии, сочувствовавпйя закону, 
консерваторы и нащоналъ-либералы вошли на время выборовъ въ согла
шение; о не старались представить себя въ глазахъ народа патрштами и за
щитниками ймперш и получили огромное большинство. Рейхстагъ вотиро- 
валъ военные кредиты на семь летъ.

Борьба съ соц/'алистами.— ПарНя сощалистовъ становилась сильнее 
съ каждымъ годомъ (въ 1874 г.— 340.000, въ 1877 г.— 480.000). Бис
маркъ потребовалъ издашя законовъ противъ сощалистовъ; либеральное 
большинство отвергло ихъ. Въ мае 1878 г. одинъ подусумасшедпнй 
рабочШ-жестяникъ выстрелилъ въ императора, но промахнулся; черезъ не
которое время какой-то анархиегь, спрятавшШся въ одномъ изъ домовъ, 
произвелъ новое покушеше на императора и ранилъ его. Ни тотъ, ни дру
гой не были сощалиетами: но Бисмаркъ воспользовался возмущетемъ.
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вызваннымъ этими покушешями и обвинилъ соц1алистовъ, говоря, что во 
всемъ виноваты ихъ ученая. Онъ распустилъ рейхстага. Съ новыми 
выборами онъ получилъ большинство, которое вотировало чрезвычайный 
законъ «противъ пагубныхъ усилШ сощалъ-демократы» (1878 г.).

Законъ, вотированный на четыре года, былъ лродолженъ дважды и 
дМствовалъ въ течете двенадцати летъ. Онъ воспрещалъ всяше союзы, 
собрашя и журналы, имеюпце целью ниспровержеше сощальнаго порядка 
или так)я, въ которыхъ проскальзываетъ сощалистичеекая тенденция». По- 
лищя получила право накладывать запрегцеше на любыя изда.шя, воспре
щать всяшя ассощацш и сборища. Правительство получило право объ- 
явлешя на осадномъ положены любого города срокомъ на одинъ годъ, 
что дало ему возможность удалить всехъ подозрительныхъ лицъ. За годъ 
было закрыто 240 ассощацШ и воспрещено 500 издашй; все сощадисти- 
чесше ораторы подверглись преследованш, изгвашю или аресту; кто-то вы- 
числилъ, что за эти двенадцать летъ правительство выслало 900 лицъ и 
присудило къ тюремному заключенно 1500 человекъ.

Сощалисты начали организовывать общества, по внешности не носив- 
ппя политическаго характера: «клубъ курильщиковъ», «клубъ хорового пе- 
ш я». Свой журналъ они начали издавать въ Цюрихе, въ Швейцары, от
куда экземпляры еговъ виде контрабанды расходились по всей Германы. Они 
тайно печатали лрокламацщ и продолжали свою пропаганду. Сначала число 
сощалистическихъ избирателей сократилось (въ 1881 г.— 310.000), но за- 
темъ снова поднялось (въ 1884 г.— 550.000); п а р т  продолжала увеличи
ваться.

Вильгельмъ //.— Вильгельмъ I скончался на 92 году (маргь 1888 г). 
Сыпь его Фридрихь I I I , женатый на дочери англШской королевы, былъ 
сторонникомъ либеральнаго режима; но, вступая на престолъ, онъ былъ 
уже смертельно боленъ; ему была сделана операщя, и черезъ три месяца 
онъ скончался.

Сынъ его, Вильгельмъ II,  родившШся въ 1859 г., поклонникъ 
Вильгельма I и Бисмарка, питаетъ страсть къ военнымъ и морскимъ 
упражнешямъ; онъ глубоко убежденъ въ священной мисеы прусекихъ 
королей, является сторонникомъ авторитетности церкви, явньшъ врагомъ 
людей свободомыслящихъ и сощалистовъ. Въ первомъ же своемъ мани
фесте онъ объявилъ, «что обещалъ Богу культивировать набожность и 
богобоязненность». Молодой и подвижный отъ природы, онъ то совершаетч> 
поездки по Германы, то путешествуетъ по Европе, то предпрпнимаетъ 
м ош я путешеств!я. Онъ любить говорить и часто произносить публично 
на банкетахъ, оффшцальныхъ торжествахъ, при пр1еме делегащй импро
визированный речи.

Сначала Вильгельмъ оставилъ Бисмарка канцлеромъ, но его окружала 
толпа новыхъ совЬтчиковъ, и онъ часто принималъ решешя, не посовето
вавшись съ нимъ. Бисмаркъ выражалъ протесты; будучи ответственпымъ 
передъ рейхстагомъ, онъ имелъ, по его словамъ, право требовать, чтобы 
ничто не совершалось помимо него; Вильгельмъ, яаоборотъ, хотелъ поме
шать Бисмарку предпринимать безъ его ведома каше-либо политичесше 
шаги. Наконецъ Бисмаркъ какъ-то принялъ у себя въ доме главу ка
толическая центра; тогда Вильгельмъ явился утромъ въ домъ канцлера, 
велелъ разбудить Бисмарка и спросилъ его, что должно означать это сви- 
даше съ главой политической партШ. Бисмаркъ ответилъ, что онъ имеетъ 
право принимать у себя депутатовъ. «Приказашя моего государя, сказалъ 
онъ, теряютъ свою силу на пороге гостиной моей жены». Черезъ два дня 
после этого Вильгельмъ попросилъ Бисмарка подать въ отставку; Бисмаркъ 
•сказался- говоря, что императоръ имеетъ право самъ уволить его.
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Вильгельмъ II повторилъ свое требовав1е, обйщавъ ему герцогскШ 

титулъ и крупную сумму денегъ. Бисмаркъ ответилъ, что «ка чай не бе- 
ретъ» и удалился отъ Д’Ьлъ, отказавшись отъ всякой награды.

Вильгельмъ назначилъ преемникомъ его генерала Каприви, и издалъ 
по этому поводу приказъ, употребивъ въ дело морше термины: «мне вы- 
иалъ постъ вахтеппаго офицера на государственномъ корабле; курсъ 
остается тотъ же. Впередъ, на вейхъ парах!!» Бисмаркъ покинулъ Бер- 
линъ, провожаемый народными привЪтств1ями, и переселился въ деревню, 
где прожилъ до 1898 г. Еъ нему очень часто являлись депутацш и от
дельные посетители (после его падешя популярность его въ Гермаши въ 
значительной мере возрасла); обыкновенно въ разговорахъ онъ любилъ 
осуждать д!>йств1я своихъ заместителей.

Вильгельмъ II хотелъ продолжать политику Бисмарка, на самомъ же 
деле явился доследователемъ новой политики, которую стали называть 
«новымъ курсомъ». Претя въ рейхстаге получили менее острый характеръ. 
Каприви далъ большую свободу печати и собранШ, онъ не возобновилъ 
закона, противъ сощалистовъ. Па.рт1я сощалистовъ реорганизовалась, осно
вала кассу, газеты и начала собираться на публичные конгрессы. Прави
тельство заключило торговые договоры сначала съ союзниками Им перш, 
Австр1ей и Итал1ей (1891 г.), загбмъ съ другими государствами и даже съ 
Рош ей (1894 г.).

Вильгельма II начинали безпокоить успехи сощалистовъ, которые 
получили на выборахъ 1890 г. 1.427.000 голосовъ. Ояъ излилъ свои 
чувства по поводу этого въ весколькихъ рйчахъ противъ «вредныхъ об- 
щественныхъ элементовъ». На одномъ банкете онъ сказалъ; «духъ сопро- 
тивлешя охватываетъ страну, опъ пользуется океаномъ 4 типографскихъ 
чернилъ и бумаги, чтобы испортить пути, который-должны быть ясны для 
каждаго, кто. знаетъ меня и мои принципы». Въ одной речи, обра
щенной къ новобранцамъ, ойъ заявилъ, что, если онъ прикажетъ имъ, въ 
случай сощалистическихъ волненШ, стрелять по братьямъ и родственни
кам ^ они должны ему повиноваться. Для борьбы съ сощальными идеями 
правительство решило усилить власть церкви. Оно предложило въ Бруссш 
законъ, но которому начальная школа перешла въ ведете духовен
ства; оно нашло поддержку въ консерваторахъ и центра, но вей остальвыя 
пар.тш, объединившись, отвергли проектъ.

Недовольные повижешемъ цйнъ па хлйбъ землевладельцы— консер
ваторы основали «Вемледйльческую Лигу», которая составила аграрную пар- 
тш. Эта парйя была несогласна съ коммерческимъ договоромъ, заключен- 
пымъ съ Pocciefi; она потребовала повышешя пошлины на иностранный 
хлебъ, чтобы повысить цены на нймецкШ хлйбъ; затймъ. она предложила 
предоставить государству моно полно на хлебную торговлю».

Населеше Германш значительно возрасло за это время, вследств1е 
чего вей рекруты не могли больше быть зачисляемы на действительную 
службу, т. к. численность армш была ограничена цифрой кредитовъ; еже
годно получался излишекъ въ 60.000. Правительство потребовало увели- 
чешя кредитовъ по расчету на 100.000 человйкъ, но зато отказалось отъ 
трехлетняго срока службы и перешло временно къ двухгодичному сроку ъъ 
пйхоте; этотъ порядокъ обратился вскоре въ постоянный.

Рейхстагъ, отказавппй въ новых?, кредитахъ на армш, былъ рас- 
дущенъ. На выборахъ въ 1893 г. консерваторы получили всего 1 мил- 
люнъ голосовъ, сощалистическая пария 1.786.000: отныне эта парня 
сделалась наиболее многочисленной по числу избирателей Борьба съ 
сощалистами обратилась въ главную задачу Вильгельма II. Произнося речь



въ Кенигсберг*, онъ воскликнулъ: «возстанемъ для защиты религш, нрав
ственности и порядка противъ вредныхъ парий» (сентябрь 1894 г.). 
Онъ составилъ проектъ «закона противъ разрушешя»: канцлеръ Капривж 
пытался смягчить этотъ законъ, всл*дств1е чего между нимъ и прези- 
дентомъ ирусскаго министерства возникъ конфликтъ, и онъ аолучилъ 
отставку (1894 г.).

Новый канцлеръ, дипломатъ принцъ Гогенлоэ, представилъ проектъ, 
по которому всякШ, отзываюшШся въ оскорбительныхъ выражешяхъ о 
религш, монархш, брак*, семь* и собственности, подлежитъ отв*тствен- 
яости. Законъ противъ сощалистовъ былъ отвергнутъ рейхсгагомъ (май 
1895 г,). Правительство старалось досадить сощалистамъ, воспрещая ихъ 
собрашя и зат*вая множество дроцессовъ по оскорбленно Величества. Въ 
Саксоши, гд* сощалисты избрала въ члены Рейхстага 14 депутатовъ (на  
22) была изм*нена система выборовъ въ Ландтагъ королевства, такъчто 
ни одинъ сощалистъ не могъ попасть въ число его членовъ. Но выборы 
въ рейхстага производятся путемъ всеобщей подачи голосовъ, всл*детв1е 
чего рабоч!е, составляющее главную массу населешя, продолжали вотиро
вать за сощалистовъ, и въ 1903 г. вс* саксонсюе депутаты въ рейхстаг* 
были сощалистами; Саксошя получила назваше «краснаго королевства».

На выборахъ 1898 г. сощалисты им*ли бол*е 2.100.000 голосовъ; 
правительство предложило законъ, по которому каждый рабочей, органи
зующей стачку, подлежитъ тюремному заключенно; другой проектъ касался 
правъ правительства на установлена цензуры надъ произведешями искус
ства и литературы. Встревоженные либералы учредили «лигу Гете», въ 
составъ которой вошли почти вс* н*мецЩе литераторы и профессора. Ли
бералы и сощалисты, соединившись, отвергли оба проекта.

На выборахъ 1903 г. число сощалистовъ превысило 3 миллш а- 
Число сощалистическихъ депутатовъ (ихъ около 80) относительно гораздо 
мен*е значительно, ч*мъ число сощалистическихъ избирателей. Конститу- 
щя 1867 г. определила чисто депутатовъ проиорцюнально количеству на- 
родонасслешя (по 1 на 100.000 душъ;; разд*лешс на выборные округа 
было сд*лано въ 1867 г. согласно этому принципу. Но поел* 1867 г. 
народонаселетя Берлина, промышленныхъ частей государства и крупныхъ 
городовъ, гд* живетъ большинство избиратедей-еощалистовъ, значительно 
увеличилось; но правительство упорно отказывалось представить законъ 
для возстановлешя правильной пропорцш, требуемой конститущей; ^ к о 
торые выборные округа насчитываютъ уже */2 мшшона жителей. Если бы 
пропорщя была соблюдена, число сощалистическихъ депутатовъ возрасло 
бы до 115 (на 397).

Консервативная пария, друзья императора, стоить во глав* двора и 
правительства, она же главенствуетъ въ прусскихъ палатахъ. Католиче
ски центръ, самая многочисленная пария въ рейхстаг* (около 100 депу
татовъ) сд*лалась союзницей императора. Благодаря консерваторамъ и 
центру, правительство им*етъ большинство въ рейхстаг*. Нащоналъ-либе- 
ралы и люералы составляютъ очень незначительный труппы; мнопе изби
ратели либеральной партш вотируютъ за сощалистовъ, какъ главную опио- 
зищонную группу.

Эльзасъ-Лотаринг/я.— Эльзасъ-Лотаринпя, уступленная Германш по 
трактату 1871 г., состоитъ изъ всей Эльзасской провинцш (Берхняго Рейна 
и Нижняго Рейна) и изъ части Лотаринпи (Мозель). Жители этой страны 
юворятъ —  на н*мецкомъ диалект* въ Эльзас* и части Лотаринпи; въ 
остальной части Лотарингш —  по-французски. Германское правительство 
присоединило страну къ своей территории, не спрашивая согласгя жителей.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.



«НОВЕЙШАЯ ИСТ0Р1Я съ 1815 г.

Въ 1871 г. есть выборные депутаты Нащональнаго собрания были противъ 
фтого присоединены. После того, какъ былъ вотированъ миръ, они поки-г 
нули собран1е, предъявивъ протестъ. «Представители Эльзаса и Лота- 
рингш... удостоверяют самымъ.формальнымъ образомъ отъ имени этихъ 
аровинцШ свое желаше и право оставаться французскими подданными. 
Отданные, вопреки справедливости, путемъ возмутительнаго злоупотреб- 
лешя силой, иноземному государству, мы объявляемъ недействительны мъ 
актъ, касающШся насъ и совершенный безъ нашего соглаш. Ваши братья. 
Эльзасъ и Лотаринпя, оторванные въ данный моментъ отъ общей семьи, 
сохраняютъ неизменную привязанность къ Францш, покинувшей ихъ очаги, 
пока она снова не займетъ свое место».

Эльзасъ-Лотаринпя была поставлена въ исключительныя услов!я: 
чтобы не упустить ея изъ-подъ своего надзора, Бисмаркъ сделалъ ее 
«имперской провинщей» (Reichsland), управляемой непосредственно канц- 
леромъ и лишенной, не въ пртгЬръ прочимъ германскимъ государствам^ 
местнаго самоуправлетя и представительства въ федеральномъ совете; 
право на посылку депутатовъ въ рейхстагъ она прЮбрела только въ 
1874 г. Въ течете четырехъ летъ она испытывала режимъ диктатуры 
и безконтрольно управлялась агентами, назначаемыми канцлеромъ; туда 
посылали исключительно немецкихъ чиновниковъ.

Правительство полагало, что населеше Эльзасъ-Лотарингш, говорящее 
на немецкомъ языке и населяющее страну, некогда принадлежавшую- 
имперш, легко отделится отъ побежденной Францш, быстро привыкнетъ 
къ сознанио своего немецкаго происхождетя. Оно хотело уничтожить- 
употреблеше французскаго языка въ общественныхъ учреждешяхъ, оффи- 
щальныхъ актахъ и школахъ; оно воспретило даже обучеше французскому 
языку и прекратило издаше симпатизирующихъ Францш газетъ, а также- 
не позволило продажу французскихъ газетъ. Оно присуждало къ штра- 
фамъ и тюремному заключенно лицъ, проявлявшихъ свои симпатш къ 
Францш путемъ выкидывашя трехцветныхъ знаменъ и петя француз
скихъ патрютическихъ песенъ. Раздраженное населеше продолжало гово
рить по-француски и отказывалось отъ личныхъ сношепШ съ немецкими 
чиновниками, присылаемыми въ страну.

ФранкфуртскШ трактатъ далъ жителямъ Эльзасъ-Лотарингш прав» 
избраны нащональности; на стороне Францш оказалось 164.000 (1872 г.); 
но немецкое правительство требовало, чтобы они выселились во Францш, 
а техъ, кто остался въ стране, считало германскими подданными. Съ 
1872 г. въ Эльзасъ-Лотарингш былъ установленъ рекрутшй наборъ; мноие- 
молодые люди, не желая служить Германш, бежали во Францш; но ихъ 
не решились зачислить во французскую армш, они были приняты на 
службу лишь въ иностранный лепонъ.

Правительство основало въ Страсбурге большой немецкШ универси- 
тетъ, роскошно обставивъ его за счетъ страны и назначивъ въ него не- 
мсцкихъ профессоровъ. Страну начали заселять немцы; но они основались- 
почти исключительно въ крупныхъ городахъ: Страсбурге, Метце, Мюльгау- 
зе; населеше осталось враждебяьшъ немецкому режиму. Привычные къ 
французсклмъ чиновникамъ эльзасъ-лотарингцы находили оскорбительными 
манеры немецкихъ чиновниковъ и офицеровъ, которые любятъ дать по
чувствовать свою власть подчиненнымъ и грубо обращаются съ публикой. 
Они не признали немецкаго превосходства.

Въ 1874 г. режимъ диктатуры кончился, и Эльзасъ-Лотаринпя послала, 
депутатовъ въ рейхстагъ. Все 15 депутатовъ были сторонниками Францш, 
они явились въ рейхстагъ, чтобы представить коллективный протесть
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ирогивъ присоедияешя ихъ страны къ Германш и требовать, чтобы насе
ленно самому было предоставлено право решить свою судьбу; после этого 
они покинули заседаше рейхстага, получивъ назваше протестуюшиосъ.

Каждый изь трехъ департаментовъ сохранилъ свой советъ; прави
тельство создало для Эльзасъ-Лотарингш правительствующую комиссую у 
составленную изъ делегатовъ советовъ. Эта комишя имеетъ лишь сове
щательную роль по вопросу о бюджете провинция. Протестующге отка
зались отъ заседашя въ комиссш, такъ какъ для этого требовалось при
сягнуть въ верности императору; въ 15 кантонахъ избиратели совоемъ 
отказались подавать голоса. Депутаты Нижняго Эльзаса согласились при
нять yqacTie въ заседашяхъ съ целью добиться автономт Эльзасъ-Лота
рингш, т. е. права распоряжаться своими внутренними делами, какъ все 
остальныя государства Им перш. Они образовали паршо автономистовъ, 
которая нашла поддержку въ германскомъ правительстве, и послали деле
гатовъ въ правительствующую комиссш. Въ 1877 г. 5 депутатовъ Ниж
няго Эльзаса въ рейхстаге оказались автономистами. Германское прави
тельство сочло край замиреняымъ, образовало въ Страссбурге местное упра- 
влеше, состоящее изъ губернатора, именуемаго «намгьетткомъ императо
ра» и «сов ета », состоящаго изъ чиновниковъ и нотаблей по назначенпо 
правительства (1879 г.).

Первый губернаторъ, Генералъ Мантейфель, сказалъ по n p ie^e : 
«Императоръ послалъ меня въ страну, чтобы залечить ея раны, а не на
носить новыя. Я долженъ относиться бережно къ чувствамъ, вызваннымъ 
отделешемъ отъ такого государства, какъ Франщя». Ояъ старался прими
рить дворянство и духовенство съ Германией путемъ мягкихъ меръ; за 
это онъ требовалъ отъ автономистовъ, кандидатовъ на выборахъ въ 
рейхстагь въ 1881 г., «открытаго признашя присоединения Эльзасъ-Лота
рингш къ Германш». Автономисты фактически признали власть немцевъ, 
но всегда избегали открытаго признашя законности этой власти. Заявлеше 
губернатора сделало ихъ положеше нсвозможнымъ; ни одинъ изъ пихъ не 
былъ избранъ снова, въ число депутатовъ попали только протестующге.

Бисмарка вернулся къ первоначальной системе: послали новаго гу
бернатора, принца Гогенлоэ, который не заботился о замиренш края. Пра
вительство пыталось прекратить сношения эльзасъ-лотарингцевъ съ Фран- 
щей; было воспрещено обучать детей французскому языку, запрещены 
французешя газеты: французами даже натурализоваянымъ эльзасцамъ, не 
разрешено пребываше въ стране.

На выборахъ 1887 г., во время котгрыхъ шла борьба изъ-за военнаго 
закона губернаторъ сказалъ: «Если вы пошлете въ рейхстагь протеетую- 
щихъ, вы будете сами виноваты въ томъ, что обпця волнешя не утихнуть». 
Въ это время договаривали о войне съ Франщ'ей, избирателямъ казалось, 
что отъ нихъ требуютъ выбора между Гермашей и Франщей, и они почти 
поголовно вотировали за протестующихъ.

Правительство приняло стропя меры противъ сторонниковъ Францш; 
оно закрыло все общества, заподозрен ныл во французскихъ симпапяхъ, 
обвинило въ государственной измене членовъ «Лиги патрштовъ», разса- 
дило по тюрьмамъ всехъ лицъ, носящихъ трехцветныя кокарды; оно 
изгнало французовъ и даже одного изъ депутатовъ города Метца въ 
рейхстаге. Затемъ оно потребовало, чтобы все путешественники, въезжаю- 
щ!е изъ Францш въ Эльзасъ-Лотарпнгпо. были снабжены паспортами, 
визированными германскимъ посольетвомъ (1888 г.). Каприви заявилъ 
(1890 г.), что, такъ какъ «попытка вселить въ стране немецшя чувства 
не удалась, то остается одно: углубить пограничный ровъ, отделяюнцй 
Эльзасъ-Лотарингш отъ. Францш».
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Протес-тующихъ, желающихъ быть депутатами рейхстага, было мало, 
такъ какъ они подвергались черезчуръ упорнымъ пресл'Ьдовашямъ со сто
роны правительства. Въ католическихъ странахъ, Лотаринпи и Верхнемъ 
Эльзасе, избиратели стали вотировать за духовенство; депутаты, принад- 
лежание къ духовному сословпо, посланные для выражешя протеста, вре
менами стали соединяться съ католическимъ дентромъ, сделавшимся союз- 
никомъ правительства. Въ крупныхъ городахъ, Страссбурге и Мюльгаузе, 
протестуюнце начали подавать за сощалистическихъ кандидатовъ.

Населен!е Вльзасъ-Лотаринпи не примирилось съ Импер1ей, но про
тесты его приняли менее острую форму. Успокоенное правительство пере
стало настаивать на предъявлены паспортовъ (1891 г.); затемъ оно 
уничтожило режимъ диктатуры; но все же край остался подчиненнымъ 
исключительному режиму.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Австро-ВенгрЫ посл'Ь 1860 г.

Преобразование Австр/йсной Монарх/'и.— Со Временъ реакцы 1849 Г 
вся АвстрШская Импер1я, даже Венгр1я, оказалась въ подчинены у абсо- 
лютнаго правительства, утвердившагося въ Вене. Этотъ режимъ, возму- 
щавшШ все населеше страны, не могъ продолжаться после поражевЩ, 
испытанныхъ Австр1ей въ Италии'(1859 г.). Государственная казна оказалась 
пустою; правительство попыталось прибегнуть къ займу, но у кредиторовъ 
не могло быть довйр1я, пока чиновники правили государствомъ безкон- 
трольно; заемъ не былъ покрыть (май 1860 г.). Императоръ решился при
звать своихъ подданныхъ къ у частно въ правлены. Онъ предложилъ за 
нять места лъ Имперскомъ Совете 38 дворянамъ, большей частью кр/д- 
нымъ аристократамъ, уроженцамъ различныхъ провинцШ, для того, чтобы 
иметь представителей отъ всей им перш; это co6panie получило назваше 
«Усиленнаго Имперскаго Совета».

Советь постановить, что для поправлен!я финансоваго положен1я, не
обходимо дать некоторьшъ провинщямъ возможность участия въ управленш 
делами; ко по вопросу объ организацы этого управления мнетя раздели
лись. Большинство, дворянство крупныхъ нацШ: венгры, чехи, поляки 
требовали для каждой нацш права самоуправлешя и «равенства всехъ 
частей монархш», т. е. федерального (союзнаго) режима, который бы обра- 
тилъ имперцо въ федерации государствъ. Меньшинство, немцы, требовали 
поддержания «мощной власти имперш»,т. е. унитарного режима, при ко- 
торомъ власть осталась бы сосредоточенной въ рукахъ венскихъ немцевъ.

Согласившись съ мнешемъ, высвазаннымъ дворянствомъ, императоръ 
опубликовалъ октябрьскт дипломъ (1860 г.), который далъ сейму каждой 
страны право вотирования законовъ и, создалъ, для реш етя общихъ делъ, 
ИмперскШ Советъ изъ делегатовъ отъ Сеймовъ, ъыбираемыхъ имнерато- 
ромъ изъ кандидатскаго списка, представляемаго Сеймами.

Но венгры хотели, чтобы императоръ призналъ сначала законы, 
вотированные въ 1848 г. венгерскимъ сеймомъ: венгерское дворянство объ
явило незаконными все произведенныя въ Венгры реформы со времени 
воцарешя на престолъ Франца-1осифа; оно держало себя такъ, какъ будто 
законы 1848 г. снова вступили въ силу; венгры прогнали австрШскихъ 
чиновниковъ, перестали платить налоги и повиноваться австрШскимъ су- 
дамъ.

Новый глава министерства, бывшШ депутатъ германскаго парламента 
1848 г., Шмерлиигь, желалъ удовлетворить германскихъ либераловъ и



австрШскую немецкую либеральную буржуазно] онъ запросилъ мпешя 
Торговыхъ палатъ, оне ответили, что необходимо дать «настоящую кон
ституцией

Недовольный венграми, императоръ решилъ удовлетворить нймцевъ. 
Но чтобы не показать виду, чтоонъ скоро меняетъ политическую систем)', 
онъ опубликовалъ вг феврали 1861 г. патеитъ, назвавъ его «дополне- 
шемъ къ октябрьскому диплому»; въ действительности, онъ былъ ирямо 
нротивоположенъ ему. По этому патенту въ каждой страна былъ 
оставленъ Сеймъ (Ландтагъ); подъ старымъ же именемъ Рейхсрата (Им- 
перскаго Совета) былъ образована настояний парламеитъ съ двумя пала
тами.— Палата дворянъ состояла изъ дринцевъ, еппскоповъ, крупныхъ 
дворяяъ, занимавшихъ место въ рейхсрате наследственно или же по на- 
аначетю монарха.— Палата депутатовъ состояла изъ 313 члсновъ, избирае- 
мыхъ ландтагами (120 отъ Венгрш, 20 отъ Венецш). Члены ландтага въ 
австрШскихъ провиящяхъ избираются четырьмя избирательными коллегиями, 
такъ называемыми кур!ями: 1) крупными землевладельцами, 2) городами, 
3 ) торговыми палатами, 4 ) сельскимъ населешемъ. Города, въ кото- 
рыхъ преобладали немцы, располагали соответственно болыпимъ чис- 
ломъ представителей; немцамъ, составлявши мъ треть населешя Австрш, 
яриходилось 130 депутатскихъ месть изъ 203.

Этотъ режимъ не нравился крупному дворянству, такъ какъ давалъ 
власть городской буржуазш; онъ не нравился и крупнымъ, не немещишъ 
жащямъ, такъ какъ давалъ немцамъ перевесь, не соответствующий ихъ чи
сленности. Веяещанское избирательное собрате отказалось послать делега- 
товъ, а кроатсий сеймъ требовалъ, чтобы Далмащя была предварительно 
присоединена къ Кроацш.

ВенгерскШ сеймъ распался на две нартш: п ар ™  независимости же
лала вотировать протестъ страны, не обращаясь даже къ Францу-1осифу, 
который не былъ королемъ Венгрш, т. е. не короновался ея короной. Дру
гая дарыя, состоявшая изъ либераловъ и имевшая перевесь 3 голосовъ, 
вотировала королю адресъ, именуя его «наисветлейшШ государь». Эту 
партш начали называть «парией адреса». Императоръ отказался принять 
адресъ; тогда сеймъ согласился назвать его королемъ, но объявилъ, что 
«король не можетъ быть коронованъ, пока не признаетъ законовъ 1848 г .»  
Венгры не желали признавать новаго режима, который делалъ изъ Венгрш 
«австрШскую провинцию», подчинивъ ее' иностранной палате; они отказа
лись послать делесатовъ въ Рейхсратъ.

Когда открылся Рейхсратъ, отсутствующими оказались 140 депута
товъ. Однако, было решено, что упрямство одной изъ народностей, входящихъ 
въ составь Им перш, не можетъ лишить остальныя ихъ правь; были воти
рованы и те налоги, которые предполагалось взимать въ Венгрш. Венгры 
отказались платить ихъ. ‘Правительство объявило, что Benrpia утратила 
дарованную ей конституцш после .революцш 1848 г., и установило такой 
же режимъ, какъ и до 1860 г., объявивъ его временной мерой, имеющей 
целью склонить венгровъ къ уступчивости. «Мы подождемъ»,— говорилч> 
Шмерлингъ.

Но скоро самъ Рейхсратъ оказался противъ Шмерлинга: немцы хо
тели уничтожить Конкордатъ 1855 г., давний епископамъ власть надъ 
школами; они упрекали правительство за то, что оно позволило Бисмарку 
вовлечь себя въ войну съ Дашей (см. гл. V II). Славянш я нащи, согла- 
сивппяся послать делегатовъ въ Рейхсратъ, вдругъ изменили поли
тику. Чехи и поляки, по примеру Венгровъ, покинули Рейхсратъ; 
•стались только немецше депутаты и депутаты мелкихъ нащональпостей.—

1 6  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.
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Дефиците продолжался, борьба усиливалась, министръ долженъ былъ при
знаться, что дефицитъ покрыть дутемъ незаконныхъ операцШ. Рейх
срата потребовалъ умснынешя расходовъ и не захот'Ьлъ утвердить займа, 
пока не будете произведена реформа (1865 г.).

Недовольный императоръ неожиданно объявилъ сессш закрытой, всту
пи лъ въ переговоры съ венгерскими магнатами и составилъ новое мини
стерство во глав!; съ графомъ Белькреди. Онъ хотелъ вернуться къ абсо
лютному режиму, давъ въ каждой страна власть аристократамъ, сторон- 
никамъ федеральнаго режима. Затемъ онъ возв'бстилъ, что, порешивъ 
прШти къ соглашеюю съ представителями Венгрш, «вынужденъ пршста- 
новить конститущю». Эта пр^становленная конетитущя затемъ не была 
уже никогда возстановлена.

Номпрошсъ съ Венгрией.— Собрался венгерскШ сеймъ; « п а р т  адреса», 
руководимая либераломъ 1848 г., Деакомъ, получила въ ней большинство. 
Оно согласилось на переговоры, но потребовало, чтобы правительство при
знало законы 1848 г. Правительство, напротивъ того, желало, чтобы сеймъ 
началъ свою деятельность съ ревизии законовъ 1848 г. Съ целью примирить 
эти закопы съ принцштомъ монархическаго единства, обе стороны выжи
дали исхода борьбы между Австр1ей и Прусе1ей.

После поражешя при Садовой (1866 г.), императоръ уступилъ; онъ 
призвалъ Деака, принялъ его проекта и сформировалъ венгерское министер
ство во главе съ графомъ Андрапш, присужденнымъ въ 1849 г. къ смерти.

По Францъ-1осифъ все еще не хотелъ отказаться отъ мысли вернуть 
Австрш ея положеше въ Германскомъ союзе; министромъ иностранныхъ дёлъ 
онъ назначилъ врага Пруссш, графа Бейста, бывшаго Саксонскаго мини
стра. Чтобы отомстить Германш, Австр1я должна была прекратить борьбу 
съ венграми, и Бейстъ вступилъ съ ними въ соглашете. Венгр1я была при
знана автопомнымъ гоеударствомъ съ отдельнымъ министерствомъ и за
ключила съ Австр1ей компромиссъ.

Компромисс 1867 г. разбилъ Австргёскую Имперпо на два государ
ства, подчиненныя одному монарху, принявшему два разные титула: импе
ратора въ Австрш и апостолическаго короля въ Венгрш. Оффищадьно 
MOHapxin именуется Австро-Венгргеи\ она сохраняете одно знамя, одинъ 
императорскШ гербъ. Оба государства объединяются не обыкновеннымъ лич- 
нымъ союзомъ, какъ это было установлено въ 1848 г., но общимъ прави- 
телъствомъ, соотоящимъ изъ императора и обще-имперскаго министер
ства, ответственна™ передъ палатами обоихъ государствъ. Обпця дела, ка- 
сающшся обоихъ правительствъ, бываютъ двухъ родовъ:

1. Постоянныя обпця дела, руководимый тремя имперскими мини
страми, следуюпця: 1) Внешшя сношешя, 2 ) арм1я и флота, 3) финансы, 
необходимые для п окры т  расходовъ имнерскаго бюджета. Но постоянный 
союзъ не является вечнымъ; оба государства остаются въ союзе лишьвъ 
царствоваше нынешней династш, потомковъ Марш-Терезш; если эта ди- 
н а с т  прекратится, венгры получатъ право избрать себе короля.

2. Дела, при разрешенш которыхъ следуете руководиться общими 
принципами, для чего необходимо отъ времени до времени устраивать 
совещашя; таможенныя дела, монетная система, банки, торговля, военные 
законы, воннсше наборы и вотироваше некоторыхъ статей спец1альныхъ 
бюджетовъ. Они регулируются одинъ разе въ десять лета, путемъ времен
ного соглашешя, которое каждый разъ возобновляется.

Для контроля за имперскими министрами и для воти ровав  
меропр1ят1й, каждое государство избираетъ делегацгю изъ Ш  чденоШ ^О* 
ота палаты господъ и 40 отъ палаты депутатовъ). Эти 120 делегатов1*

Энциклопед1я „ВЪстника Знажя".
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собираются только для вотирования расходовъ и возобновлешя компромис
сов^  а не для сов'Ьщашй. 0бй делегацш имКнотъ совершенно равный права, 
он£ зас'Ёдаютъ поочередно въ об'Ьихъ столицахъ (Blurfc и ПешгЬ); каждая

ведетъ прешя отдельно и на своемъ языкЪ и письменно сообщается съ 
другой делегащей.

Первый договоръ (1867 г.) установилъ общую таможню, одинаковую 
систему м^ръ, одинаковую монетную систему, но двЪ государственный пе
чати; венгры приняли на себя лишь небольшую часть имперскаго долга
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т 30% общеямперскихъ расходовъ. Экономическая общность обоихъ госу- 
дарствъ установлена только на некоторое время; она становится вопросомъ 
жаждые десять лйтъ; отъ парламента завяситъ разорвать таможенный союзъ 
и даже нарушить единство мЪръ и весовъ.

Дуализмъ.— Раздель между Австр1ей и Венгрией былъ произведенъ 
■согласно съ историческимъ делешемъ. Венгерское государство есть бывшее ко
ролевство Святого Стефана (Bearpin, Ёроащя к Славотя, Трансильвашя, 
СорГИл). АвстрШское государство заключаеть въ себе всю остальную тер- 
pHTOpiio. Австрш называютъ Цислейтан1ей\ Венгрш— Транслейтатей, но 
имени реки Лайты, которая отделястъ АвстрШскую провинцию отъ Вен- 
герскаго королевства. Эти странныя назвашя провинцШ въ настоящее 
время им’Ьютъ чисто условное значеше, ибо АвстрШское государство за- 
ж.почаетъ въ себе страны и къ востоку отъ Лейты, какъ Галищю.

Каждое государство имйетъ одну господствующую пацгю: въ Австрш—  
немцевъ, въ Венгрш— мадьяръ; он’Ь входятъ въ соглашеше для поддержа
ния власти надъ другими меньшими и менее организованными нацЫми.
■ Говорятъ, что Бейсгь, австрШскШ премьеръ-министръ, сказалъ Андраши, 
венгерскому премьеръ-министру: «Стерегите ваши орды, а мы будемъ 
стеречь наши». Режимъ 1867 г. явился не федерализмомъ, а дуализмомъ 
.(раздфлешемъ на двое), установленными еще въ ХТШ-мъ столетш Mapiett- 
ТерезХей.

Компромиссъ гласить, что «BeHrpifl не вступить въ сношетя съ дру
гими государствами, пока они не введутъ у себя конституцюннаго пред
ставительства». Такимъ образомъ, дуализмъ 1867 г. устанавливалъ не только 
два государства, но и две конституцш. Абсолютная АвстрШская импер1я 

«сделалась дуалистическимъ конституционны мъ государствомъ.
Въ Венгрш вступили въ силу законы 1849 г., видоизменяемые сей

момъ; Францъ-1осифъ поклялся соблюдать ихъ и, но древнему обычаю, былъ 
коронованъ въ Пеште королемъ Венгрш (1867 г.); новое министерство, 
'Сформированное изъ венгровъ, сделалось парламентскимъ, опирающимся на 
•большинство въ палате, следуя согласно порядкамъ, установленнымъ Бель
гийской конститущей, гарантирующей частную и политическую свободу. Сеймъ 
>состоитъ изъ двухъ палатъ. Палата магнатовъ является попрежнему 
представительницей потомствепнаго дворянства; первоначально число ея 

членовъ число было свыше 800, но затемъ, въ1886 г., число ихъ было огра
ничено. Палата депутатовъ избирается путемъ гласной баллотировки, 
при чемъ число избирателей было весьма многочисленно, ибо цензъ установленъ 

чяень низкШ; кроме того, въ выборахъ участвуютъ все лица, получивппя 
некоторое образоваше. Власть дворянства, составлявшая собранш комитат- 

•скгя, ограничена темъ, что отъ него отнято право избрашя судей.
Трансильвашя утратила свое особое управлеше, она была присоеди

нена къ Венгрш и разделена на округа, посылаюгще своихъ депутатовъ 
на ВенгерскШ сеймъ.

Королевство Кроащя, или Х о р в ат , сохранило свое автономпое прав- 
лете. Его сношетя съВенгр1ей были урегулированы компромиссомъ, заклю- 
■ченнымъ между венгерскимъ и хорватскимъ сеймомъ. Кроащя сохранила своего 
губернатора (бана), свою столицу, Аграмъ (Загребъ), свой сеймъ изъ 75 выбор- 
ныхъ депутатовъ и 25дворянъ, свою национальную казну, свой нащональный 

.языкъ и свои законы; кроме того, она сохранила на внутренше расходы 
45% всехъ своихъ поступлешй. Съ Benrpieii ее объединяютъ обпце торговые 
.интересы и финансы, регулируемые Венгерскимъ Сеймомъ, на который Хорват- 
*£кШ сеймъ посылаетъ 29 делегатовъ.

Австрш императоръ далъ (1867 г.) основные государственные законы:
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австрШская конституцш гарантируетъ гражданамъ всякаго рода частную к: 
политическую свободу и признаетъ, что «веб народы, входящ!е въ составь- 
государства, равны передъ закономъ», и «что каждый имеетъ ненарушимое 
право сохранять свою нащональяость и языкъ».

Въ странахъ, заселенныхъ нисколькими народностями, общественный 
школы должны быть организованы такъ, чтобы «каждая народность полу
чила возможность обучения на своемъ языке». Конститущя можетъ быть- 
изменена лишь постановлешемъ рейхсрата, притомъ при условш большин
ства двухъ-третей въ обеихъ палатахъ.

Рейхсратъ остается, какъ и въ 1861 г., разд'Ьленнымъ на две па
латы. Министры являются ответственными передъ рейхератомъ. Но импе- 
раторъ сохранилъ большую власть; параграфъ 14 кояституши даетъ ему 
право издавать указы въ отсутсше палатъ. Депутаты рейхсрата продолжала; 
быть избираемы ландтагами (областными сеймами); большая часть насе- 
лешя страны имела представителей лишь отъ сельскихъ курШ.

Центральное правительство сохранило полную возможность поддерживать - 
единство, оно руководить apMiefi, торговлей, кредитомъ, гипеной, регулируетъ 
свободу печати, ассощацШ, собранШ, принципы обучешя и суда, сношешя 
съ церковью. 17 провинщальныхъ ландтаговъ решаютъ «все остальныя 
дела и узаконешя, не находягщяе-я въ непосредственномъ веденш рейхс
рата» .

Австр1я обратилась въ конститущонную и либеральную монархж съ- 
представительствомъ 3-хъ родовъ: 1. Ландтагъ (областной сеймъ) для каждой 
провинцш, 2. Рейхсратъ— (ИмперскШ Советъ) для Австрш, 3. Делегацш—  
для Австро-Венгерской монархш.

Борьба нацюнальностей въ Австр/и.— Депутаты рейхсрата разбились- 
на группы, именуемыя обыкновенно клубами (депутаты одной группы со
бираются обыкновенно въ одномъ и томъ же клубе). Главными париями: 
являются дартш, состояния изъ депутатовъ одной напдональности. Этихъ 
нащональностей въ Австрш насчитывается восемь; оффищальный отчета. 
1869 г. даетъ сдедуюнця данныя, касательно ихъ численности:

7.100.000 тьмцевъ, заселяющихъ, главнымъ образомъ, альпШскм мро- 
винцш.

4.700.000 чеховь въ Чехш и Моравш.
2.440.000 поляковъ въ Галищи.
2.580.000 рустовъ (или русскихъ) въ восточной Галищи.
1.190.000 словепцевъ въ Крайне.
520.000 хорватом въ Далмацш и Нстрш.
580.000 итальяицевъ у TpiecTa и въ Тироле.
200.000 румынъ въ Буковине.
На оффищальномъ языке эти нацш называются расами; въ действ»- 

тельности оне объединяются и группируются по языкамъ\ многге чеш+ 
CKie немцы— германизованные чехи, мнопе TpiecTCEie итальянцы итальяни
зированные славяне.

Лица, говорягщя однимъ языкомъ, не сгруппированы въ одномъ месте,, 
что сильно затрудняетъ разделеше на партш; они разбросаны по провин- 
ц!ямъ среди лицъ, говорящихъ на другихъ языкахъ. Почти во всехъ е л а -  
вянскихъ земляхъ крупные землевладельцы, образованные люди и часть- 
городского населешя говорятъ по-немецки, т. к. немецкШ языкъ— языкъ 
двора, науки и торговли.

Борьба сосредоточилась, главнымъ образомъ, на вопросе объ языке. Кон
ституция въ принципе признала равенство всехъ языковъ въ шкоде, оффж- 
ц!альной и общественной жизни; однако по вопросу о примененш этого принт-
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:щша трудно было придти къ соглашению,— Еакъ организовать средшя учеб
ный заведешя? Следуетъ ли въ нихъ вести обучен1е на языке страны? 

-или обучать по-немецки, что одно дастъ возможность сделать для учениковъ 
. доступной современную науку?—  Въ жизни оффищальной и общественной 
вое издавна привыкли къ немецкому языку, какъ языку правительства и 
армш; друия нащи пользовались имъ въ сношешяхъ между собою. Сле
довало ли отнять у него эту привилепю и заменить немецкШ языкъ 
языкому господствующимъ въ каждой провинцш? Е акъ . устроить, чтобы 
каждый подданный могъ говорить на своемъ языке въ суде и админи- 
стративныхъ учреждея!яхъ? Следуетъ ли требовать отъ чиновниковъ, чтобы 

•они говорили на всехъ языкахъ провинцш? Трудность урегулировашя всехъ 
этихъ вопросовъ на практике вызывала ежедневное нарождеше столкно- 
:вен!й к держала населеше въ состояния постояннаго раздражения.

Самыя сильныя нацюналъныя парии образовались въ местностяху 
•где въ былое время они составляли самостоятельныя государства.

Чешская пария заиимаетъ две-трети Чешскаго королевства и более 
половины Моравш. Но населеше северо-восточнаго угла Чехш, примы- 

жающаго къ Германш, и Моравскихъ городовъ говоритъ на немецкомъ 
ц зыке; благодаря существующей избирательной системе, оно имело сначала 

<перевесь въ ландтагахъ обеихъ провинцШ.
Польская п ар™ , съ польскимъ католическимъ дворянствомъ во главе, 

шмеетъ перевесъ въ Галицш; русины, превышающие поляковъ по числен
ности,— крестьяне, находяпцеся въ полномъ подчинен^ у польскихъ поме- 
щиковъ; имъ удается обыкновенно проводить лишь въ парламентъ самое 

'незначительное число депугатовъ.
На юге словенцы составляютъ массу населешя Ерайны, вследств!е 

чего они прЮбрели большинство въ ландтаге; они требовали распростра
нения своего вл1яшя и въ соседнихъ провинцтяхъ (Еаринтш, Штирш), 
шодчиненныхъ немцамъ.

Хорваты, составляюпце массу сельскаго населешя въ Далмацш, стол
кнулись съ итальянскимъ городскимъ наседешеаъ и, въ 'конце концовъ, 
подучили большинство въ ландтаге.

Сначала итальянцы имели полный перевесъ на юге (Штир1я, Tpieciy  
Терцъ); они боролись съ сельскимъ словенскимъ населешемъ, численность 
ко гораго непрерывно возрастала. Въ Тироле, они боролись съ немецкимъ 

'^олыиинствомъ и требовали особаго управлетя для южной части провинцш, 
населеше которой говоритъ на итальянскомъ языке.

Румыны образовали маленькую нашональную парию въ Буковине.
Немцы не образовали одной сплоченной нащональной парии; они 

;разбились на политичестя парии, какъ и остальные европейсйе циви
лизованные народы.— Либералы, депутаты, главнымъ образомъ, промынь 
.ленныхъ провинцШ, Нижней Австрш (Вена) и Шгнрш, страны железнаго 
производства, распадалась на две группы: либераловъ и прогрессистовъ.—  

Торныя области (Тироль, Зальцбургу Форарльбергъ) оставались въ подчи
нен! и у духовенства и образовали консервативную католическую парию.

' НемецШе либералы желали поддержаШя центральнаго правительства, 
которое делало немецкШ языкъ господствующимъ въ государстве,— они были 
централистами. Друпя нацш хотёли напротивъ дать своимъ странамъ 
возможную независимость; они были федералистами.

Страна и палата распадались на множество парий, нацшнальныхъ 
и политическихъ; ни одна изъ нихъ не была настолько сильна, чтобы 
получить решительный перевесъ: большинство достигалось лишь путемъ 
здалацш  несколькихъ парий. Императору уверенный, что за него стоять
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все крупные землевладельцы, могъ выбирать любую партш. Ему не при
ходилось назначать министровъ изъ парты большинства, онъ могъ выби
рать ихъ соответственно той политике, которой намеревался следовать вы
данный моментъ. Министры избирали затемъ одну изъ партШ, которая, вы  
соединены съдепутатами крупныхъ землевладельцевь, непременно составляла, 
большинство. АвстрШская политика зависела отъ крупныхъ землевладель-- 
цевъ, крупные землевладельцы отъ министровъ, министры отъ императора. 
Подъ оболочкой парламентскаго режима императоръ остался въ Австрш. 
полновластны мъ хозяиномъ страны.

Нгъмецк/'я министерства. Императоръ началъ съ того, что вручнлъ- 
власть немецкой партш, которая желала. сохраяешя централизации упра- 
влешя; онъ сформировалъ министерство изъ адвокатовъ и профессоров!^ 
принадлежавшихъ къ либеральной парты. Это министерство, получившее- 
назваше «буржуазнаго министерства», уничтожило режимъ, установленный 
конкордатомъ 18.55 г., подчинило брачныя дела светскимъ властямъ, во
тировало законъ, лишивши духовенство права надзора за школами и от
крыло общественная школы для обучен in всехъ детей безъ различ!я веро- 
исповеданШ. (См. гл. IX). Министерство реорганизовало армно, введя обя
зательную трехгодичную всеобщую воинскую повинность, по образцу Пруссы,, 
съ семилетнимъ срокомъ состояшя въ запасе; но при этомъ разделило- 
весь контингентъ на две части, изъ которыхъ только одна несла дей
ствительную службу.

Славянсшя парты составили оппозиц1ю министерству. Чехи отказа
лись заседать въ рейхсрате; БогемскШ ландтагъ распубликовалъ декла- 
ращю (1868 г .\  въ которой изложилъ свою теорпо: «Королевство Чехш  
связаао съ Австрией лишь династическимъ сотозомъ между императором^ 
и политической чешской чащей. Королевство сохраняетъ «свою историче
скую индивидуальность»; ни одно иностранное учреждеше, даже рейхсрату  
не'имеетъ права налагать на Чехш  долговъ и налоговъ. Старое Чешское- 
королевство должно быть возстановлено путемъ возсоединешя трехъ странъ,., 
Чехш, Моравы и Силезии.

Чехи следовали тактике, которая оказалась удачной для венгровъ:; 
они требовали во имя «историческаго права» положешя независимой нацшг. 
они претендовали видеть въ императоре чешскаго короля и отказыва
лись входить въ сношешя съ другими странами монархы. Но въ Чехш  
положеше было более запутанное, чемъ въ Венгры; венгерская нащя да* 
1849 г. пользовалась самоуправлешемъ; чешская-же была подчинена нем- 
цамъ со временъ реакщи 1620 г. Немцы говорили, что Чех1я не имеетъ- 
больше «историческаго права» и должна руководиться исключительно кон- 
ститущей, данной императоромъ въ 1867 г. Тогда чешете депутаты отка
зались заседать въ рейхсрате.

Остальныя нацы, итальянцы, поляки, словены, также начинали предъ
являть свои права. Бенеше рабоч1е, руководимые немецкими сощалистами., 
произвели грандЮзную манифестаций для представлешя въ палату иетицш 
съ требован1емъ введешя всеобщей подачи голосовъ (1869 г.). Правитель
ство предложило новый законъ, съ целью заместить депутатовъ, отказав
шихся отъ заседания въ рейхсрате. После этого все славянсшя партш; 
отозвали своихъ депутатовъ, въ рейхсрате остались одни немцы (1870 г.).. 
Министры потребовали распущешя ландтаговъ; императоръ, не особенно- 
благоволившШ къ «буржуазному министерству», отказалъ; министры подали, 
въ отставку.

Новое министерство вступило въ переговоры съ чехами и поляками, 
но не могло прШти съ ними къ соглашению; оно распустило все ланд.
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таги, новые депутаты оказались также оппозицюнистами, министерство 
подало въ отставку (февраль 1871 г.). ПрШдя къ соглашению съ чехами, 
нйиецкШ аристократа, Гогенвартъ, сформировалъ министерство, въ со  ̂
ставъ котораго вошли два чеха (оно получило назваше «чешскаго мини
стерства»). Рейхсрата распался на две группы: конституцгопалистовъ, 
которые желали сохранения конститущи 1867 г., и федералистовъ, которые 
хотели усилить полномоч1я ландтаговъ. Министерство стало на сторону 
федералистовъ и распустило рейхсрата; съ помощью землевладельцевъ оно 
достигло большинства двухъ-третей, что было необходимо, чтобы изме
нить конститудщ. Немцы протестовали и удалились изъ рейхсрата. Импе- 
раторъ вступилъ въ переговоры съ главарями чешской парии и распубли- 
ковалъ манифеста, въ которомъ объявилъ, что признаетъ права Чешскаго 
королевства; чешсшй ландтагъ вотировалъ конституцию, которая должна 
была ввести въ Чехш такой же режимъ, какъ въ Венгрш.

Глава общаго министерства, Бейетъ, и глава венгерскаго министер
ства, Андраши, испугались излишня го усилешя чеховъ, противниковъ 
н'Ьмцевъ и партизановъ панславизма и Россш. Бейетъ заявилъ императору, 
что политика министерства «потрясаетъ монархш въ ея основахъ». 
Андраши сказалъ, что венгры не согласятся представить компромисъ на 
обсуждеше чешскаго сейма. Чехи отказывались признавать конститущю 
1867 г. Министерство подало въ отставку (октябрь 1871 г.). Императоръ 
сменилъ Бейста, противника Пруссш, и назначилъ на его место Андраши. 
Этотъ факта извйстенъ подъ назвашемъ «катастрофы Гогенвартъ-Бейетъ». 
Венгры начали руководить иностранной политикой монархш, и Авшпя 
решительно отказалась отъ мысли занять прежнее положеше въ Гер- 
манш.

Императоръ бросилъ федералистическую политику и назначилъ не
мецкое централистическое министерство, поддерживаемое либеральными 
немецкими париями. Была произведена избирательная реформа; число 
денутатовъ было увеличено съ 203 до 353; депутаты избирались уже не 
ландтагами, а прямо избирателями. Однако, было сохранено избраню 
четырьмя кур1ями: 85 денутатовъ отъ крупныхъ землевладельцев^—  
137 отъ городовъ и торговыхъ палата; 131— отъ сельскаго населешя нри 
помощи двухетепенныхъ выборовъ; было увеличено число городскихъ и 
торговыхъ депутатовъ, что дало перевесъ немцамъ.

Представительство осталось крайне неравномернымъ; въ среднемъ, 
въ курш землевладельцевъ приходилось по 1 депутату на 63 избирателя, 
въ Торговой палате по 1— на 27, въ городахъ, по 1— на 2.918, въ 
деревняхъ по 1— на 11.600. Такой режимъ давалъ безусловный перевесъ 
немцамъ.

После 1871 г. спекуляторы начали основывать множество банковъ, 
горныхъ предпр^ятШ и строительныхъ компанШ; они спекулировали на 
строительныхъ участкахъ въ Вене; банки давали крупные дивиденды, мнопе 
играли на бирже; казалось, что Австр1я благоденствуетъ. Въ 1873 г. въ 
Вене была устроена Всемирная выставка. Вдругъ, совершенно неожиданно 
все ценности пали, большинство банковъ потерпело крахъ. Биржа была 
закрыта, мноия семьи разорены (9  мая 1873 г .). Это событие известно 
подъ именемъ «Венскаго краха». Прошло долгое время, пока финансы 
Австрш снова пришли въ равновейе.

После 1871 г. иностранная политика Австрш сосредоточилась на 
подыткахъ примирешя съ новой Германской HMnepiefl и перенесенш дея
тельности Австрш на Востокъ путемъ поддержки балканскихъ славянъ. 
Министерство старалось выказать сочувств1е хришанскому населешю Гер-
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цеговины, возставшему противъ султана (1876 г.). На Берлияскомъ кон
грессе (1878 г.) оно согласилось на оккупацш Гости и Герцеговины, 
заселснныхъ славянской народностью, принадлежавшей къ той же ветви, 
какъ и хорваты (см. гл. Y III). Правительство полагало, что обойдется по
сылкой одного батальна; но пришлось послать целую армш и нести 
расходы по оккупацш. Нацтнальная хорватская парня потребовала объ- 
единешя въ одно государство (Великую Хроващю) вс'Ьхъ странъ, наседеше 
которыхъ говорить на хорватскомъ языке, включая и Боснпо. Въ обоихъ 
парламентахъ большинство (немецкое— въ Австрш, мадьярское— въ Венгрш) 
было недовольно этими издержками и хорватской агитащей; министры съ 
трудомъ получили незначительное большинство; делегацш ограничили кре
диты на БоснШскую экспедицш (1878 г.).

Императоръ занимался, главнымъ образомъ, иностранной политикой; 
онъ измйнилъ систему, разорвалъ съ немецкими централистическими 
париями и вошелъ въ соглашеше съ федералистами.

Федералистичесное правительство въ Aecmpiu. —  Графу Таафе, 
аристократу по происхождение, было поручено сформировать новое мини
стерство (1879 г.), во главе котораго онъ стоялъ втечеше четырнадцати 
лЬтъ. Прежде всего онъ вошелъ въ соглашеше съ крупными землевла
дельцами, всегда готовыми поддерживать придворную политику, и рас- 
дустилъ рейхегатъ (1Н79 г.). После новыхъ выборовъ, немцы, сторон
ники конституцш 1867 г., оказались въ меньшинстве; министерство же 
достигло большинства, соединившись съ тремя парнями;— двумя самыми 
сильными нацгональными париями, чешской и польской, и такъ называе
мой феодальной парией, составленной изъ крупныхъ дворянъ-землевла- 
дйльцевъ, желавшихъ поддержать власть аристократы; эта пария соби
ралась въ томъ же клуб'Ь, что и депутаты мелкихъ славяпскихъ нацШ, 
словценовъ и ховратовъ;— и, наконецъ, католической парней, состоявшей 
изъ депутатовъ иймецкаго крестьянства и сначала смешавшейся съ фео
дальной парней, но потомъ образовавшей группу центра, какъ въ Гер- 
манш. Славяне, аристократы и католики, действовали сообща противъ 
немецкихъ либераловъ. Министерство заявило, что собирается править 
«независимо отъ парий»; оно вынудило федералистовъ принять консти- 
туц1ю, сделавъ уступки въ пользу каждой изъ парий большинства.

Чтобы удовлетворить чеховъ, оно назначило многихъ представителей 
этой нащонадьности чиновниками и изменило избирательную реформу, 
такъ что чехи получили большинство на Чешскомъ сейме. НемецкШ 
университета въ Праге былъ разделенъ на два университета, нймецшй и 
чешскШ (1882 г.). Министръ юстицщ, чехъ по происхожденш, устано- 
вилъ равноправ1е немецкаго и чешскаго языковъ въ Чехш.

Чтобы удовлетворить поляковъ, имъ предоставили хозяйничать въ 
Галицщ, построили железныя дороги, дали болышя отсрочки для уплаты 
налоговъ.

Въ угоду феодальной парни, была уничтожена свобода промышлен
ности, возстановлены ремесленные цехи, въ которые необходимо было 
вступить, чтобы заниматься известнымъ ремесломъ (1883 г.).

Въ угоду католической парни, была произведена избирательная 
реформа, которая понизила цензъ до 5 флориновъ налога, что дало 
избирательный права сторонникамъ католиковъ (1882 г.). Былъ также 
сокращенъ срокъ школьнаго обучешя (1883 г .); негласно возстановлено 
иаблюдеше духовенства за школами.

По мере возрасташя народонаселешя и богатства страны, исчезалъ 
я финансовый дефицитъ. Въ 1889 г. бюджетъ Австрш впервые дадъ
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оетатокъ; явилась возможность уничтожить бумажный деньги. Въ Австрш 
не оставалось больше австр1йскаго золота, въ ходу были ассигнацш, благо
даря чему терялась приблизительно одна шестая ценности денегъ. Теперь 
•была введена золотая монета и установлена новая денежная система; за 
единицу принята крона=1 фр. 05. прибл. 39 коп.

Прежшя н*Ьмецшя парии, составмвнйя теперь оппозицию, мало-по
малу уменьшались (въ 1885 г.— 132 депутата, въ 1891 г.— 110); обра
зовались новыя партш. Сощалисты, первоначально смешанные съ анар
хистами, организовали соц1алистинесную партш, впервые собравшуюся 
на конгрессъ въ 1888 г.; въ Австрш это была первая п ар™ , сложив
шаяся вне нацюнадьныхъ интересовъ; въ эту парйю могли вступать 
членами представители всехъ нацШ, каждый имелъ право говорить на 
своемъ языке. Въ Вене были произведены крупный манифестами, .со- 
фалисты требовали введения всеобщей подачи голосовъ и восьмичасового 
рабочаго дня. Среди мелкихъ коммереантовъ города Вены образовалась 
христианская сощальная парт1я, враждебная евреямъ.

Между темъ, чешская парт!я разделилась; новая группа младоче- 
ховъ требовала всеобщей подачи голосовъ и светской школы; она долго 
действовала противъ немцевъ заодно съ прежней парией старочеховъ. 
C om eie  поколебалось на нащональной почве. Младочехи упрекали главу 
•старочеховъ, Ригера, за то, что онъ сказалъ: «Мы должны собирать крохи 
нашего права, падаюнце со стола» (т. е. принять конституцю 1867 г.). 
Они поставили себе , прежнюю программу, независимость Чехш, пансла- 
визмъ, союзъ съ Росшей. Они производили въ Праге студенчесмя мани- 
4>естацш, огромный сборища, составляли адресы и петицт; на Чешскомъ 
-сейме, а зате-мъ и въ Рейхсрате, имъ удалось, вскоре достигнуть боль
шинства; въ 1891 г. старочешскихъ денутатовъ было всего 12 противъ 
36 младочеховъ. Они требовали полнаго равенства Богемии и Венгрш и 
всеобщей подачи голосовъ; они одновременно возставали противъ старо
чеховъ, духовенства, двора и правительства; въ рейхсрате они произно
сили резшя речи и устраивали шумный едены.

Встревоженный императоръ высказалъ разъ оффищально: «Странная 
компашя теперь одерживаетъ верхъ! Необходимо энергично действовать 
противъ этого». Министерство попыталось примирить старочеховъ съ ихъ 
врагами, немцами; это называли «соединешемъ пйтрштическихъ и умерен- 
ныхъ элементовъ». Тогда славянше министры подали въ отставку, и ми
нистерство предложило новый избирательный законъ, который предоставилъ 
бы избирательный права еще 5 мшшонамъ лицъ. Поляки, немцы, като
лики, которымъ грозило лишиться большинства, составили коалиц'но 
противъ министерства; оно подало въ отставку. (1893 г .).'

Избирательная реформа.— Повое министерство нашло поддержку въ 
-'жоалицш партш, самой разнородной изъ всехъ австр1йскихъ коалицШ; 
либеральная немецкая пария, феодальная парня, католики, поляки; они 
не были согласны ни по одному вопросу. Коалищя распалась, какъ только 
правительство, уступая настояшямъ словенцевъ, разрешило въ одной не
мецкой гимназш въ Штирщ нреподаваше на словенскомъ языке (1895 г.).

ГалицШскШ полякъ, графъ Бадени, сформировалъ новое министерство 
и провелъ избирательную реформу (1896 г.). Сохранены четыре избира
тельный курш и образована еще пятая, «кур1я всеобщей подачи голо- 
совъ», въ которой избирателями являются все граждане не моложе двад
цати четырехъ летъ. Прежшя курш избираютъ 353 депутата (1.700.000 
избирателей; крупные землевладельцы посыдаютъ 85 денутатовъ на 
3.000 избирателей); новая кур1я 72 денутатовъ (5  миллшновъ избира
телей).

« н о в е й ш а я  и с т о рш  съ 1815 г . »  25
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Сельш е избиратели, недовольные «польскими правительствомъ»^. 
вотировали противъ министерскихъ кандидатовъ; вместо 110 министер- 
скихъ немецкихъ кандидатовъ оказалось всего 77. Новая избирательная, 
система образовала въ рейхсратъ бол'Ье демократическШ составъ депутатовъ.. 
Партия младочеховъ возрасла съ 40 до 60. Католический центръ и хри- 
стаанше сощалисты (антисемиты) также увеличились. Сформировалась новая 
нацшнальная, или народная пария; по убеждев!ямъ члены ея демократы и 
пангерманисты; они мечтаютъ о присоединении немецкихъ австрШскихъ- 
провинцЩ къ Германской имперщ; эта партая пытается отвлечь яемец- 
кихъ крестьянъ отъ католической церкви; движете носи',,ъ назван!е «отде- 
лсшя отъ Рима» {Los von Row). Кроме того, въ рейхсрате впервые 
появилась сощадистическая пария изъ 14 депутатовъ (немцы, чехи, 
поляки).

Въ настоящее время въ рейхсрате нЪтъ большинства и заседания 
палатъ пршбретаютъ все более резшйхарактсръ. Партш меньшинства усвоили 
привычку мешать министерству вотировать законы и бюджетъ, системати
чески применяя обструкцт\ но они понимаютъ ее нисколько иначе, чемъ- 
въ Англш, где депутаты ограничиваются произнесетемъ речей; они кри-- 
чатъ, дерутся, опрокидываютъ урны, такъ что делаютъ невозможными 
всяшя претя; къ этой мере прибегаютъ и младочехи, и ненцы, и пащо- 
налы, и сощалисты, и антисемиты. Со времени введешя избирательной ре- 
формы австрШшй парламента самый шумный въ Европа.

Министерство попыталось удовлетворить чеховъ, установивъ полное 
равенство (1897 г .) чешскаго и немецкаго языковъ въ Богемш и Моравш. 
Каждый подданный получидъ право употреблять въ судахъ и администра- 
тивныхъ учреждешяхъ чешсшй или немецкЩ языкъ по своему выбору;, 
все чиновники были обязаны знать оба языка; такимъ образомъ, преиму
щество было на стороне чеховъ, которые все владеють немецкими язы- 
комъ; этотъ режимъ устранялъ съ ихъ пути немецкихъ конкурентовъ, не 
знающихъ чешскаго языка.

Компромиссъ съ Венгр1ей истекалъ въ 1897 г. и требовалъ возобнов- 
лешя; немцы, недовольные, указали въ пользу чеховъ, произвели обструкцш, 
чтобы помешать вотировать компромиссъ. Министерство предложило изме
нить уставъ палаты; но оппозищонныя партш не позволили приступить 
къ вотировали новаго устава; президентъ палаты, полякъ по происхож
дение, объявилъ уставъ принятымъ единогласно; тогда сощалистическш 
депутаты разогнали канцелярШ палаты-. Въ Вене толпа произвела безпо- 
рядки; министерство Бодало въ отставку (декабрь 1897 г.). Новое мини
стерство отменило указы, но сформировать большинство уже не уда
лось; еще до наступлен1я 1900 г. сменилось три министерства.

Съ 1900 г. императоръ сформировалъ министерство изъ чиновниковъ - 
которые пользуются следующей уловкой, чтобы обойтись безъ соглашя 
рейхсрата. Параграфъ 14 конституцш даетъ императору право «давать- 
ордонансы въ отсутств1е палатъ»; министерство ежегодно систематически 
выжидаетъ закрьтя сессш палаты, после чего издаетъ бюджетъ и законы 
въ виде обыкновеннаго ордонанса; этотъ порядокъ получилъ назваше 
«правлешя по ст. 14 ». Но компромиссъ съ Вешдней не можетъ быть воз- 
становленъ иначе, какъ путемъ вотировашя закона австрШскимъ рейхсра- 
томъ; поэтому его не могли возобновить законными порядкомъ; пока огра
ничиваются ежегодными продолжешемъ его, въ виде временнаго комп
ромисса.

Политическая жизнь Венгр/и.— Венгр1Я, какъ и Австр1я, заселена 
различными национальностями; но существующая избирательная система
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даетъ мадьярскому дворянству огромное большинство въ венгерском^ 
парламенте; оно править страной, почти не считаясь съ остальными нац'шми. 
Конститущя 1848 г., возстановленная въ 1867 г., признала министровъ 
«ответственными передъ Сеймомъ»; изъ этого само собой следуегь, что 
министерство должно принадлежать къ парии большинства, и Венгр1я уп
равляется согласно парламентскому режиму. Большинство депутатовъ—  
дворяне, которые съезжаются въ столицу; они все считаютъ себя това
рищами и имеютъ привычку говорить другъ другу «ты».

Мадьярсшя партш сложились еще въ 1867 г.— Старая консерватив
ная п а р т ,  доведенная до очень небольшой численности, образовала край
нюю правую.— Брежше республиканцы, сторонники Кошута, образовали 
небольшую партш пезависимыхъ— крайнюю левую. Самъ Еошутъ, уда- 
лившШся въ Мталш, до самой своей смерти (1894 г.) не соглашался при
знать Франца-1осифа.— Самыми крупными п а р т и и  явились прежняя пар- 
тъл адреса, руководимая Деакомъ, ж лшая, во главе которой стоялъ Тисса. 
Они были несогласны по вопросу о тактике, которой следовало придержи
ваться въ отношенш Австрш, но когда Венгерское государство было окон
чательно организовано, левая подчинилась режиму, и обе партш слились въ 
одну крупную либеральную партш (1875 г.). Деакъ скончался- вскоре 
после этого (1876 г.); Тисса сделался главой партш и еформировалъ ми
нистерство, которое продержалось до 1890 г.; его поддерживало мелкое 
дворянство, и въ палате оно имело всегда крупный перевесь.

Правительство желало прежде всего привести въ порядокъ финансы 
ВенгрШ; оно увеличило налоги. Съ Австр1ей ему удалось заключить вы
годное соглашеше. Венгерское министерство, опиравшееся на постоянное 
большинство, имело преимущество передъ австрШскимъ министерствомъ, 
которое, наоборотъ, не имело постояннаго большинства.-— Правительство 
выкупило железнодорожный лиши и установило дифференцгалъный тарифъ, 
что значительно понизило стоимость пассажирскаго сообщешя и дало воз
можность за самую незначительную сумму проехать съ одного конца 
Венгрш въ другой; въ первый ж е’годъ движете возрасло въ три раза.

Венгры желали иметь столицей большой городъ, поэтому венгерскШ 
городъ Пештъ быль соединенъ съ немецкимъ Офеномъ и несколькими 
предместий. Еовый городъ получилъ название Будапешта.

Конфликты начали возникать на почве гражданскаго состояшя. Реги
стр ащя все еще находилась въ рукахъ епископовъ; по закону при сме- 
шанныхъ бракахъ сыновья должны следовать религш отца, а дочери— ре- 
лигш матери; но патеры записывали всехъ детей католиками.

Министерство предложило установить свгьтское гражданское состои
те и признать 1удейскую релипю. Либеральная п а р т  вотировала граж
дански [бракъ\ палата господь отвергла его; императора обвинили, что 
онъ побудилъ дворянство къ сопротивление. Агитащя была очень сильная, 
трудно было найти подходящихъ министровъ (1894 г.). Наконецъ граж- 
данскШ бракъ былъ признанъ; но недовольный императоръ сейчасъ же 
сменилъ министровъ. Во время этой борьбы сформировалась католическая 
п а р т ,  получившая назваше народной; « п а р т  независимыхъ» распалась 
на две группы; одна изъ нпхъ поддерживала католиковъ. Съ этого вре
мени исчезло на венгерскомъ сейме решительное большинство*) и мини
стерства сделалось более кратковременны.

Борьба нац/ональностей въ Венгрш.— Въ Венгрш, какъ И ВЪ Австрш,

*) Выборы 1904 г . дали решительный перевесь партш йсзавпеыиыхъ, предводителемъ ко
торой является Кош утъгсы нъ. Ред.
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власть принадлежитъ господствующей нацш, по численности составляющей 
меньшинство населенья; при 16 миллюнномъ народонаселеши, мадьяръ въ 
то время было не более 6 или 7 миллШновъ, Но они представляли 
«плоченную нацш, населяющую центральную часть страны и руково
димую аристокраПей, привыкшей повелевать и имеющей довольно боль
шое значеше при венскомъ дворе; остальныя нацш живутъ по окраи- 
намъ королевства.

Только одна народность, Хорваты, сохранила нацюнальную органи- 
зацш ; еще компромиоъ 1868 г. установилъ въ Хорвш избирательный 
режимъ, благопр1ятный для сторонниковъ соглашя съ венграми.— -Въ Тран- 
сильванш обитала небольшая группа саксонцевъ, потомковъ немецкихъ 
колонистовъ, Пересе л ивщихся сюда въ Среднее века: у нихъ были отняты 
все привилепи; на венгерскШ сеймъ они имели право посылать только 
яесколькихъ депутатовъ, не получившихъ никакого вл!яшя.

Остальныя нацш состояли изъ крестьяне, не имевшихъ никакой 
политической власти.— Въ северо-западной части, по соседству съ Мора- 
в1ей, живутъ словаки, говоряппе на чешскомъ языке; ихъ около полутора 
миллшновъ, но они въ полномъ нодчиненш у помещиковъ-мадьяръ.— На 
юге-востоке на границе съ Турщей живутъ православные сербы, во главе 
которыхъ стоить naxpiapxb.— Въ Трансильванш главную массу населеШя 
составляютъ румыны, но большая часть земли принадлежитъ мадьярамъ, и 
они выбираютъ почти всехъ депутатовъ. Кроме этихъ народностей, сгруп- 
нированныхъ по провинщямъ, среди мадьяръ на Венгерской низменности 
разбросаны поселки колонистовъ-шм<г^<?г>, и большинство населешя горо- 
довъ также немецкое или еврейское.

Венгры сделали мгдьярскт языкъ государственнымъ языкомъ Вен- 
грш (1868 г.); венгерскШ языкъ употребляется на заседашяхъ сейма, въ 
судахъ и административпыхъ учреждешяхъ; остальные языки допускаются 
лишь въ городскихъ (управлетяхъ. Мадьяры желали мадьяризировать 
остальныя нащональности, введя обученге на мадьярскомъ языке. Немцы 
и евреи приняли чужой языкъ почти безъ еопротивлешя; мноие даже 
переменили немецшя фамилш на мадьярстя и совершенно потонули въ 
мадьярской нащональности.

Остальныя нацш оказали сопротивлеше.— Сербы требовали себе права 
избрашя naTpiapxa и руководительства своими церквами и школами; неко
торые изъ нихъ образовали тайное общество, стремясь къ объединение 
Сербской нацш (1872 г.).

Словаки, возбуждаемые чехами, устраивали собрашя для выражешя 
протеста: правительство воспретило учителямъ принимать въ нихъ учает1е.

Румыны начали съ того, что стали требовать самоуправлешя (1881 г.), 
«  кончили темъ, что послали въ Вену депутацию для передачи памятной 
записки « императору» (1892 г.). Венгерское правительство возбудило нро- 
тивъ нихъ преследование за то, что они не употребили выражешя «к о 
роль», и они были присуждены къ тюремному заключению срокомъ на 
одинъ годъ (1895 г.). Между темъ образовалась партия сепаратистовъ, ко
торая вошла въ сношеше съ населешемъ Румынскаго королевства.

Наиболее сильное сопротивление оказали хорваты. Съ 1872 г. ихъ 
иащональная нарт1я получила большинство на хорватскомъ Сейме и выну
дила венгерское правительство ' назначить своего главу «баномъ» (губер- 
наторомъ). После оккупация Боснш и Герцоговины, заселенныхъ народомъ, 
говорящимъ на хорватскомъ языке, парНя потребовала отъ императора 
присоединили этихъ областей къ Хорватш. Недовольное венгерское пра
вительство сменило бана. Одинъ венгерскШ чиновникъ приказалъ повесить
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на общественныхъ здашяхъ въ Загреба государственные гербы съ надписями 
на хорватскомъ и мадьярскомъязыкахъ. Толпа сорвала эти гербы, крестьяне 
произвели возсташе; венгерское правительство уступило и развесило гербы 
безъ всякнхъ надписей.

Иа Хорватскомъ сейме образовалась парт!я, которая нс желала даже 
дадьпМшаго союза съ Венгрией; на сейме произошла кулачная свалка, пра
вительство объявило Загребъ на осадномъ иоложенш и прекратило д-Ьй- 
ств!е судовъ. Когда правительство приказало перенести архивы изъ Заг
реба въ Будапешта произошли новые безпорядки (1885). Б ар ™ , согла
сившаяся на соединеше съ Венгр1ей, осталась napTiefi большинства; но 
манифестами все еще продолжаются, особенно въ сред’Ь хорватскихъ сту- 
дентовъ; они постоянно ссорятся и съ мадьярами, и со студентами—  
сербами.

Такжмъ образомъ, въ обоихъ государствахъ— и въ Аветрш, и въ. 
Венгрш, борьба нащональностей поглощаета всю политическую жизнь.

ГЛАВА XIII.
Англ1я посл£ 1848 г.

Правлен/в Пальмерстона. После того, какъ Пиль, вопреки желав iie- 
консервативной партш уничтожилъ хлебные законы (см. гл. III), эта парт! а  
разделилась; сторонники Пиля, такъ называемые пилисты, понемногу 
вошли въ составъ либеральной партш, сосредоточившей въ своихъ рукахъ 
власть; главенство либераловъ длилось около двадцати лета. По либералы 
уже прекратили свою реформаторскую деятельность; за двадцать лета не 
было произведено ни одной значительной реформы. Англичане заиялисьу 
главнымъ образомъ, внтиней политикой; наиболее значительнымъ госу- 
дарственнымъ деятелемъ этого перюда явился министръ иностравныхъ 
делъ, лордъ Налъмерстонъ.

Пальмерстонъ принадлежала сначала къ партш тор!евъ, но затемъ 
сделался последователемъ Каннинга (см. гл. Ш ) и попалъ въ составъ ли
беральна™ кабинета 1880 г. Онъ получилъ известность благодаря тому,, 
что поддерживалъ либераловъ противъ абсолютистовъ во всехъ европей- 
скихъ государствахъ (Бельпя, Португал1Я, Испашя, Итал!я). Особенно онъ 
интересовался восточнымъ вопросомъ и считалъ, что защита Турецкой 
имперш входить непосредственно въ сферу британскихъ интересовъ. Онъ 
вёлъ, такъ называемую, «твердую иностранную политику»; она состояла- 
въ очень энергическомъ способе выражешя своихъ мыслей съ целью за
пугать остальныя правительства и заставить ихъ поверить, что Англш 
готова къ вооруженному вмешательству. На самомъ деле Пальмерстонъ 
ограничивался демонстращями и умелъ удовлетворять самолюб1е англШской 
нацш, поддерживая въ то же время миръ. Когда консервативное мини
стерство (1841— 1846 г.) установило «сердечное соглаше» съ Франщей 
(см. гл. Щ , Пальмерстонъ упрекнулъ его, что оно поступается честью 
Англш.

Сделавшись снова министромъ иностранныхъ делъ (1846 г.). Паль
мерстонъ воспользовался револющями 1848 г., чтобы произвести мани
фестами въ пользу народовъ, требовавшихъ либеральна™ режима; посдй 
реакцш 1849 г. онъ сталъ оказывать поддержку револющонерамъ, бежав- 
шимъ въ Англш.

Въ 1850 г. въ Аоинахъ была разграблена лавка одного англШскаг* 
подданнаго, гибралтарскаго еврея, дона Пасифико; англШское правитель
ство потребовало уплаты вознаграждешя. Пальмерстонъ произнесъ длинную
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р^чь: «По примеру древнихъ римлянъ, которые требовали себ'Ё почета, 
заявивъ о евоемъ достоинств^ римскаго гражданина, англичанинъ долженъ 
быть убеждена», что, въ какой бы страна онъ ни находился, Аатчпя всюду 
слфдуетъ за нимъ».

Когда пришло и з в е т е  о государственномъ переворот^ 2 декабря, 
Пальмерстонъ поздравилъ французскаго посланника; его коллеги упрекнули 
его, что онъ перешелъ границу своихъ правъ и вынудили подать въ 
отставку (1852 г.), но онъ скоро снова занялъ свой постъ. Во время 
Крымской войны, когда кампашя приняла для англичанъ кеблагопрштиый 
оборотъ, англШское общественное мнйше призвало Пальмерстона къ упра-

вленш дйлами государства; онъ сделался 
премьеръ-министромъ и закончилъ Крым
скую войну. Посл'й покушешя Орсини 
на жизнь Наполеона, онъ предложилъ 
законъ противъ заговорщиковъ (1858 г.) 
и снова долженъ былъ покинуть свой 
постъ. Но, послЪ побйды французовъ въ 
Италш, англичане испугались француз
скаго вторжетя; Пальмерстонъ сделался 
премьеръ-министромъ (1859 г .) и оста
вался на этомъ посту до самой смерти 
(1865 г.). Въ ц'Ьляхъ обороны Англш  
противъ Франщи онъ организовалъ кор- 
пусъ волонтеровъ, состоящШ изъ мй- 
щанъ, обученныхъ военному д!>лу и всегда 
готовыхъ къ войнЬ на случай вторжетя.

Избирательная реформа 1867 г.—  
Пальмерстонъ не желалъ ничего слышать 
о новой реформ^ избирательной систе
мы. ПослЪ его смерти (1865 г .) ми
нистерство представило проектъ увеличе- 
шя числа избирателей, но часть либераль

ной партш вотировала заодно съ консерваторами и отвергла проектъ. Либе
ральное министерство подало въ отставку, было сформировано консер
вативное министерство. Тогда рабочее начали производить манифестами.

АнглШская промышленность значительно возрасла; А н ш я  сделалась 
всесветной поставщицей бумажныхъ тканей, маишнъ, железа и стали. 
Число рабочихъ сильно увеличилось; они стали получать лучшее возна- 
граждеше; поэтому ихъ организащя получила более прочное устройство. 
Представители наилучшимъ образомъ оплачиваемыхъ ремеслъ (механики, 
литейщики, плотники и прообразовали союзы, такъназ.трэдъ-юнюны.Ра- 
боч!е, занимавпПеся однимъ и тймъ же ремесломъвъ одномъ и томъ же городе, 
образовали союзъ; члены этого союза вносили свою долю въ кассу рабо
чихъ, завйдываше которой добровольно принимали на себя рабоч1е же, 
отдававпйе свой досугъ на ведете кассовыхъ книгь. Деньги эти пред
назначались для выдачи пособШ въ случаяхъ болезней и даже въ слу- 
чаяхъ прогула. Союзъ назначалъ бюро изъ выборныхъ лицъ для обсуж- 
детя съ хозяевами условШ работы и платы отъ имени вс'Ьхъ рабочихъ 
и руководства ими на случай стачки; мнопе союзы имели даже спещаль- 
ныя кассы для поддержатя рабочихъ во время стачекъ.

Союзы рабочихъ одного и того же производства составили нащонадьныя 
федерацш каждаго производства; каждая федеращя имела своего секретаря, 

.бывшаго рабонаго, который получалъ достаточно жалованья, чтобы посвя
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тить себя исключительно делами общества. Главные секретари, живпйе 
ъъ Лондон^, вошли в ъ близ Kin еяошешя другъ съ другомъ. после чего 
вступили въ Международную Аесощацт Раб о шхъ, основанную въ 
1864 г. и стремившуюся къ изменение рабочаго законодательства. Но, чтобы 
изменить законы, надо было заинтересовать въ этомъ палату, а для этого 
необходимо было, чтобы сами рабочее сделались избирателями.

После того, какъ избирательная реформа не прошла, рабоч1е основали 
«Нащональную Лигу реформы»; они стали собираться массами на гран- 

дюзные митинги, устраиваемые въ крупныхъгородахъ Англш и Шотландш. 
Вотъ, что было сказано на одномъ изъ такихъ митинговъ въ Лондон^: 
«Палата общинъ, избранная только частью взрослаго мужского населешя 
страны, есть насил!е и нарушеше приндиповъ и духа конституцш. Оскор
бительный выражешя, унотребляемыя тор1ямя по отяошешю къ рабочимъ 
классами, налагаютъ на либеральную napTiio обязанность сплотиться для 
.улучшения представительства нацш и доведея1я его до всеобщей подачи 
толосовъ». (Поль, 1866 г.).

Вторичное собрате было назначено въ одномъ изъ лондонскихъ 
_парковъ;но правительство приказало запереть вс* калитки, ведупця въ паркъ; 
несмотря на сопротивлеше полидш, толпа снесла решетки и наводнила паркъ; 
министерство решило уступить и представило проектъ реформы. Сначала 
юно попыталось ограничить избирательный права, предоставивъ ихъ лишь 
некоторыми категориями избирателей, отвечающими известными усло- 
зйямъ, но npifiTH къ соглашенью относительно этихъ условий оказалось 
крайне трудно; въ конце концовъ палата' придала наиболее упрощенную 
систему, которая создала такое множество новыхъ избирателей, которое 
не было желательно ни для одной изъ двухъ' крупныхъ партШ.

Реформа 1867 «?., какъ и реформа 1832 г.ч оставила прежшя формы 
правлешя въ неприкосновенности; она ограничилась теми, что местечки 
были лишены 58 депутатскихъ вакансШ, изъ которыхъ 30 были отданы 
наиболее заселеннымъ графствамъ, 19 англШскимъ и 9 шотландскимъ 
городами. Пропорцш оставалась все же крайне неправильной: ме-лшя ме
стечки, общая цифра населешя которыхъ равнялась 3.280,000 человеки, 
посылали 230 депутатовъ; города, население которыхъ равнялось 11.500,000, 
имели въ своемъ распоряженья всего 130 депутатскихъ местъ. Избира
тельное право все еще оставалось привилепей, но сфера этой привилегии 
была расширена; въ графствахъ это право получили все съемщики до- 
мовъ, приносящихъ 10 фунтовъ стерлинговъ дохода; въ городахъ все 
квартиронаниматели, платяпце за квартиру 10 фунтовъ (250 фр.) * ) и жи- 
вупце въ пункте избрашя не менее года. Такими образомъ, получилось 
-около 1.100,000 новыхъ избирателей, главными образомъ, рабочихъ.

Реформы Гладстона.— Реформа значительно пр1умпожила число ра- 
дикальныхъ избирателей, державшихъ сторону либеральной партш; въ 
новой палате (1868 г.) подучилось либеральное большинство въ 120 го
ло совъ; вследств1е этого было сформировано либеральное министерство 
Премьеръ-министромъ сделался Гладстонъ. Гладстопъ происходили изъ 
богатой буржуазной семьи и родился въ 1819 г.;' 23 лети отъ роду они 
были уже депутатомъ; три раза онъ были членомъ консервативнаго ми
нистерства; въ 1846 г. онъ последовали примеру Пиля и вступили въ 
•сношеше съ либералами; наконецъ онъ сделался главой либеральной партш. 
Онъ заявили, что «не считаетъ буржуазш наделенной исключительными 
добродетелями», и говорили, что «дем ократ подготовлена къ еамоупра-

*) Около 100 руб.
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вденно». Гладстонъ оставался министромъ около шести лЪтъ (1868— 1874г.) 
и произвелъ нисколько реформъ.

Гладстонъ.

Законъ 1870 г. установилъ новый для Англш, ъ\>т]\шътобязатель
ного первоначальнаго образоватя для д’Ьтей отъ 5 до 12 л!>тъ; были учреж
дены советы, такъ вазываемыя «школьный бюро» (school-boards)] эти 
советы, избранные всёми плательщиками налоговъ, получили право соби-
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рать подать для постройки и содержашя общественныхъ гаколъ, а также 
обязать родителей посылать детей въ школы, освобождая отъ платы б’Ьд- 
н'Ьйшихъ. Эти общественный школы не имели релипознаго направлешя, 
но прежшя, такъ называемый «добровольный» школы сохранили свой 
клерикальный характеръ; правительство давало имъ субсидии.

. Чины въ британской армш продолжали продаваться, какъ это было 
когда-то во Францш: выходя въ отставку офицеръ имйлъ право назначить себе 
преемника. Гладстонъ предложилъ законъ, благодаря которому явилась воз
можность достигать, высшихъ должностей безплатно; но его мненпо госу
дарство должно само вознаграждать офицеровъ. Палата лордовъ отвергла 
этотъ проектъ; тогда "Гладстонъ убедилъ королеву уничтожить продажу 
должностей простымъ регламентомъ (1871 г.).

Министерство сократило наполовину пошлину на сахаръ и на 415 на
логи на железнодорожные билеты; затемъ оно уменьшило пошлину на 
кофе;, налбговъ, въ общемъ, было сложено на 200 миллЮновъ.

Радикалы давно уже требовали уничтожешя открытой баллотировки, 
вынуждавшей рабочихъ и квартиронанимателей вотировать.согласно сътребо- 
вашями хозяева, и собственниковъ домовъ. Закономъ 1872 г. установлена 
закрытая баллотировка, примененная еще раньше въ англШскихъ коло- 
шяхъ, въ Австралш. Каждый избиратель получаетъ бюллетень, на кото- 
ромъ напечатаны имена всёхъ капдидатовъ; избиратель проходитъ за пе
регородку, где остается одинъ, и отмечаетъ карандашомъ имена т'Ьхъ, за 
кого онъ подаетъ голосъ. ;-

Рабоч/е союзы. —  Рабоч1е союзы (trade-unions), разрешенные 
съ 1821 г., не признавались судами. Въ 1867 *г. секретарь какого-то. 
синдиката обворовалъ кассу; судъ отказался судить его, основываясь на 
томъ, что синдикатъ не можетъ являться истдомъ передъ судомъ. Стачки 
не были воспрещены, но судьи приговаривали къ тюремному заключенно 
рабочихъ, побуждающихъ своихъ товарищей къ забастовке. Законъ под- 
держивалъ неравенство правъ хозяина и рабочаго; .хозяинъ, прогнавшШ 
рабочаго, рисковалъ только темъ, что могъ быть присужденъ къ штрафу; 
рабочШ же, бросившШ работу, могъ быть нриговоренъ къ трехмесячному 
тюремному заключенно; каждый мировой судья имелъ право арестовать 
и произнести приговоръ надъ рабочимъ, не выслушавъ его показашй. 
За одинъ только 1863 г. было возбуждено более 10.000 процессовъ про- 
тивъ рабочихъ. Видя, что доходы съ промышленныхъ предпр]ят1й воз
растают^ рабоч1е начали бастовать, съ целью повышешя , заработной 
платы; хозяева отвечали на это увольнетемъ съ фабрикъ массы рабо
чихъ, члеяовъ-союзовъ. Некоторые рабоше, въ отместку за это, пы
тались взорвать дома товарищей, отказавшихся вступить въ союзъ.

На союзы въ Англш смотрели, вообще, очень косо; хозяева фа
брикъ и заводовъ обвиняли ихъ въ подстрекательстве къ стачкамъ; се
кретарей союзовъ считали «зачинщиками», живущими за счетъ на- 
стоящихъ рабочихъ. Палата приказала произвести разследоваше по делу 
о рабочихъ ссоюзахъ (1867 г.). Но комиссия пришла къ выводамъ, 
прямо противо по ложны мъ тому, что ожидали: она заявила, что поку- 
шешя являются деломъ единичныхъ лицъ, что почти все союзы поль
зуются исключительно мирными средствами и пытаются сокращать число 
забастовокъ. Парламентъ издалъ законъ (1871 г.), который призналъ за 
трэдъ-юшонами право прибегать къ защите суда; но, чтобы удовлетворить и 
хозяевъ, статья о наказаяш рабочихъ, подстрекающихъ своихъ товарищей 
къ стачке, не была отменена. Судья продолжали . разсажпвать по тюрь- 
мамъ стачечниковъ, которые обыкновенно ставили при входе на фабрику
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постъ,— одного изъ рабочихъ съ целью не допустить на работу прибы- 
вающихъ товарищей. Семь женъ рабочихъ были посажены въ тюрьму 
за то, что оне кричали какому-то рабочему, шедшему на фабрику во 
время забастовки « Bah»  (выражеше презр'Ьтя).

Реформы въ ИрланЫи.— Населете Ирландш, сильно сократившееся 
благодаря голоду 1845 г. и эмиграцш, не подавало признаковъ жизни 
въ течете двадцати летъ. Но мнопе эмигрировавшие въ Соединенные Штаты 
ирландцы служили въ армш во время войны Южныхъ и Северо-Амери- 
канскихъ Штатовъ (см. гл. XXI); въ британской армш, формируемой во
лонтерами, было много ирландцевъ-католиковъ. Нисколько молодыхъ ир- 
ландцевъ основали тайное общество, собиравшееся по ночамъ, члены его 
давали клятву образовать ирландскую республику и произвести воз- 
стате противъ Англш; они стали называться «ф етям и», заимствовавъ 
это слово изъ какой-то ирландской легенды. Но правительсгво раскрыло 
ихъ замыслы и арестовало троихъ главарей парии (1865 г.). Вновь при- 
бывпие изъ Америки фенш попытались произвести общее возсташе въ 
Ирландш (1867 г .), друпе действовали въ самой Англш. Бывший амери- 
канскШ генералъ Келли, былъ захваченъ въ ту самую минуту, когда онъ 
пытался увезти оруж1е изъ арсенала; но банда фешевъ напала на ка
рету, въ которой его везли и освободила его. Другой фешаяскШ генералъ 
сиделъ въ одной изъ лондонскихъ тюремъ; была произведена попытка взо
рвать ее (1867 г.).

Побуждаемый всеми этими собыпями Гладстонъ пришелъ къ неожи
данному решенпо. Онъ заявилъ, что «произвести реформу въ Ирландш и 
справедливо, и необходимо»; что «для того, чтобы заставить уважать 
законъ въ Ирландш, надо заставить полюбить его, доказавъ, что законъ 
другъ,— а не врагъ».

Ирландш е католики жаловались, что имъ приходится платить деся
тину англиканскому духовенству Ирландш, почти не имеющему прихо- 
жанъ. Законъ 1870 г. лишилъ англиканскую [церковь Ирландш ея оффи- 
щальной привилегш, она перестала быть государственной церковью и 
сделалась такой же частной ассощащей, какъ и католическая церковь; но 
за ней были оставлены все здашя и большая часть земельныхъ владенШ; 
остальное отошло для раздачи субсидШ двумъ другимъ церквамъ, католи
ческой и пресвитер1анской.

Чтобы удовлетворить крестьянское населете Ирландш, Гладстонъ 
хотелъ дать ему права на владеше землей. Въ Ирландш существетъ два 
рода фермерства. Въ техъ трехъ провинщяхъ, которым заселены ирланд- 
скимъ католическимъ крестьянствомъ, помйщикъ, большею частью англи- 
чанинъ-протестантъ, делилъ свою землю на мелие участки, которые отда- 
валъ въ наемъ крестьянамъ; онъ имелъ право поднять арендную плату, 
а также въ любое время выгнать фермера, не уплачивая ему никакого 
вознаграждешя. Въ Ульстере, где крестьяне большею частью шотландше 
пресвитерьянцы, помещикъ, отказывающШ фермеру, обязанъ былъ уплатить 
ему за все улучшен1Я, произведенным на его земле; это право на вознаг
раждена называлось «ульстерскимъ арендаторскимъ правомъ». Законъ 
1870 г. распространилъ УльстерскШ режимъ на всю Ирландш.

Министерство Дизраэли.— Министерство Гладстона создало множество 
недовольныхъ даже въ среде его сторонниковъ; особенно жаловались ра- 
6o4ie, т. к. законъ 1871 г. крайне затруднялъ забастовки. Не будучи 
уверенъ въ абсолютномъ большинстве, Гладстонъ распустилъ палату. На 
выборахъ (январь 1874 г.) мнопе рабоч!е вотировали за консерваторовъ: 
либераловъ прошло всего 244, ирландцевъ— 58, а консерваторовъ— 340
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со времени реформы 1832 г. консервативная пария еще ни разу не по
лучала такого большинства.

Глава новаго консервативного министерства, Дизраэли, родился въ 
1804 г. и происходить изъ семьи крещеныхъ итальянскихъ евреевъ; сна
чала онъ пршбрелъ известность своими романами; затЬмъ онъ сталь по
сещать салоны консерваторовъ, где составилъ себе репутацш претенць 
ознаго и эксцентричнаго человека. Онъ быль высокаго роста, худой, съ 
красивымъ бледяымъ лицомъ, обрамленнымъ черными волосами; одевался 
онъ всегда изысканно. Онъ непременно желалъ принимать учаш е въ по
литической жизни и пять разъ тщетно выставлялъ свою кандидатуру. 
Сделавшись наконецъ депутатомъ, онъ вступилъ въ палату съ репутащей 
смешного хлыща; онъ говорилъ, точно декламировалъ. Первая его речь

лось съ 1688 по 1832 г. подъ властью несколькихъ знатныхъ семей, неза
конно присвоившихъ себе власть короля. Но после 1832 г. государь осво
бодился, онъ снова сталь править страной, сделавъ призы въ къ народ
ной массе и англиканской церкви. Конститущя, говорилъ онъ, должна 
опираться на три силы: «монарх1я, церковь, народъ»; консервативная 
парыя должна была, по его мненпо, стать демократической и прими
риться съ народомъ, улучшивъ его матер1альное положеше.

Политику Гладстона можно резюмировать въ следующей формуле: 
«миръ, эконом1я, реформы». Дизраэли, напротивъ, старался польстить 
англШскому нащональному чувству, говоря объ упроченш власти Англш 
и о вмешательстве въ дела Европы, хотя бы даже ценою войны. «Есть, 
говорилъ онъ, три важныя вещи: охрана нащональной церкви, сохране- 
Hie неприкосновенности англШской имперщ и улучшеЩе положешя народа». 
Дизраэли находилъ поддержку у королевы, къ которой относился съ боль- 
шимъ уважешемъ; одинъ изъ его противниковъ сказалъ однажды въ на
смешку: «онъ убеждаетъ ее, что она способна править, какъ королева 
Елизавета».

Министерство Дизраэли начало съ удовлетворена требованШ рабо-

была встречена взрывами хохота; 
онъ селъ на свое место со сло
вами: «я  вынужденъ снова сесть 
па место, но настанетъ день, когда 
вамъ придется меня выслушать». 
Вскоре онъ женился на богатой 
вдове и пршбрелъ крупное имеше. 
Когда Пиль высказался противъ 
хлебныхъ законовъ, Дизраэли не 
согласился съ нимъ; онъ говорилъ, 
что эти законы необходимы для 
поддержашя главенства крупныхъ 
землевладельцев^ которые сделали 
Анш ю  сильной и одни обезнечи- 
ваютъ существоваше конституцш. 
Онъбылъ лучшимъ ораторомъ кон
сервативной партш, которая из
брала его своимъ главой (1848 г.); 
затемъ онъ былъ назначенъ ми-
нистромъ (1852 и 1856 г.)

Дизраэли попытался обновить 
консервативную партно. Правитель
ство Англш, говорилъ онъ, находи-



чихи; законъ 1871 г. быль отм’Ьненъ, и вместо него вотированъ законъ, 
установившШ равенство между хозяевами и рабочими и давний забастов
щиками право пользоваться для своихъ цЬлей веЗши мирными средствами. 
Другимъ закономъ было воспрещено принимать на фабрики дЬтей моложе 
десяти лЬтъ, а также вменено хозяевами въ обязанность давать рабо
чими— дЬтямъ достаточно времени для пос^щетя школы (1874 г.). Нако- 
нецъ законъ 1878 г. установили десятичасовой рабочШ день на тЬхъ 
фабрикахъ, гд$ работаютъ женщины.

Дизраэли мало интересовался внутренней политикой; они старался 
удовлетворить общественное Mirbnie путемъ своей внгьшей политики, 
они говорили, что необходимо возстановить честь Англш, униженную, по 
его словами, мирной политикой Гладстона. Они провозгласили королеву 
Викторио Императрицей Индш (1876 г.); они попытался организовать 
федеращю англШскихъ колонШ въ Африк'Ь; они вели войну си Афгани- 
станомъ и зулусами. Особенно же Дизраэли интересовался «восточными во- 
просомъ» и выступили на защиту Турецкой имперш противъ Россш. Въ 
это время весь ь Лондонъ распевали  кафешантанную патрштическую пе
сенку:

Мы че хотимъ вовсе драться,
Но, какъ Джинго, если надо..

Это слово Jingo (значеше котораго никто не знаетъ) сделалось въ 
англШскомъ языкЬ синонимомъ восторжеянаго патршта и неинтеллигент- 
наго глупца, чЬмъ-то врод'й французскаго «шовиниста» {Chauviri).

Дизраэли (получивппй въ 1876 г. титулъ лорда Биконсфильда) 
явился представителемъ Англш на Берлинскоиъ конгресс^. Когда они вер
нулся въ Лондонъ, огромная толпа бежала за его экипажемъ и окружила 
его домъ; они вышелъ на балконъ и сказали, что «привези почетный 
мири» (1878 г.). Въ 1880 г. они разсчитывалъ получить огромное боль
шинство и распустили нарламентъ. Но въ.средй избирателей было много 
недовольны хъ; нисколько л'Ьтъ поди ряди были плохой урожай, хл'Ьбъ не 
находили сбыта благодаря конкуренцш, налоги возрастали. Си другой сто
роны либеральная парыя организовалась для руководства новыми избира
телями. Одинъ промышленники радикалъ-мэръ, крупяаго города Бкрмин- 
гама, центра оружейныхъ заводовъ, Чемберлэнъ прославился своими ад
министративными талантами; они заменили старый улицы —  новыми, 
устроили мостовыя и организовали очистку 'улицъ, устроили сточныя 
трубы, больницы, общественные сады, водосяабжеше, газовое освЬщеше 
и даже городсщя общественный бани. Бирмингамъ быстро обратился изъ 
грязнаго— въ образцовый городи. ЗдЬсь были открытъ большой комитетъ, 
руководимый нисколькими выборными членами, который постоянно прово
дили кандидатовъ либеральной партш. Мноие города приняли «систему 
Бирмингама»; загЬмъ ассощацш различныхъ городовъ (1877 г.) составили 
либеральную федеращю, которая по всей Англш агитировала въ пользу 
радикаловъ и либераловъ, объединенныхъ въ одну партпо.

Во время выборовъ 1880 г. Гладстонъ, которому было уже 60 л'Ьтъ, 
произнеси шестнадцать большихъ рЪчей; по дорогЬ изъ Лондона въ Шот- 
лан д т  они останавливался и говорили на станц'шхъ жел'Ьзныхъ дороги. 
Либералы получили 349 вакансШ, консерваторы —  235, ирландцы —  68. 
Гладстонъ сформировали министерство. Биконсфильдъ скончался въ 
1881 г.

Н отэ-rui въ Ирландш,— Въ Ирландш сторонники независимости из- 
м'Ьнпли тактику; они не требовали больше уничгожешя унш 1800 г., 
но основали ассощацпо для реставрацш ирландскаго парламента(1870 г.),
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которая требовала home-rule1 я, т, е. местнаго, почти независимого 
национального правлешя, какими пользуются некоторый британск!я 
колоши, какъ Австрал1я и Канада. Но ирландсше представители въ бри
танской палате были каше-то мелше буржуа; на нихъ никто не обра- 
щалъ внимашя. Ирландсше революцшнеры разбились на два лагеря: 
«ирландское республиканское братство», члены котораго жили въ Ирландш, 
желало произвести вооруженное возсташе и провозгласить республику; 
другую же партио составляли преимущественно ирландцы, живпнё въ 
Ооединенныхъ Штатахъ.

Но явился вождь, который сумели объединить всехъ ирландцевъ въ 
одну партш; это былъ одинъ дворянинъ, по фамилш Парнелль\ онъ ро
дился въ 1856 г. въ старинной англ!йской семье, переселившейся въ 
ИрланДОю; мать его была американка; родные его всегда сочувствовали ир
ландцами. Въ 1875 г. Парнелль былъ избранъ депутатомъ и очутился въ 
парламенте, где встретился со сторонниками home-rule'а; воспитанный въ 
Англш, онъ обладалъ корректными и сдержанными манерами англШскаго 
джентельмена; онъ говорилъ всегда спокойно; изысканно одетый, съ цвет- 
комъ въ петлице, онъ веж ^во произносилъ самыя резшя речи; онъ 
сумелъ внушить укажете къ себе въ англШскихъ депутатахъ, которые 
привыкли насмехаться надъ дурно одетыми и крикливыми ирланд
цами. Въ первой же своей речи онъ потребовалъ для Ирландш права са- 
моуправлешя. «Ирландия, скалалъ онъ, не географическШ терминъ, а 
нащя».

Его принципомъ было сформировать изъ ирландскихъ депутатовъ 
партио, которая не присоединялась бы ни къ оДной изъ крупныхъ англШ
скихъ партШ и мешала бы имъ разрешать текупця дела, дабы вынудить 
заняться делами ИрландШ. Онъ прибегнулъ къ способу, который въ 
англШской палате уже и ранее практиковался париями меньшинства. Въ 
Англш принято давать каждому депутату говорить, сколько онъ хочетъ; 
палата не можетъ, какъ во Францш, положить конецъ речи, вотируя 
закрьше заседаше. Каждый депутатъ можетъ предложить изменеше каж- 
даго слова въ предложенномъ проекте; потребовать голосовашя по каждому 
вопросу въ отдельности; для этого все депутаты должны покинуть зало 
и вернуться въ въ нее черезъ друпя двери, что беретъ около десяти ми- 
нутъ. Довольно желашя несколькихъ депутатовъ, чтобы сделать претя  
безконечными и помешать палате приступить къ голосованш известнаго 
решен]я; это называется обструкщей.

Парнелль и его друзья, которыхъ прозвали « Ирландская бригада», 
вели дело такъ, что постоянно сосредоточивали на себе внимаше палаты; 
они читали и комментировали слово за словомъ все оффищальныя сооб- 
щешя, произносили речи, дливппяся по несколько часовъ. 2 ш ля 1877 г. 
заседаше началось въ 4 часа пополудни, а кончилось въ 7 часовъ 15 ми- 
нутъ утра следующаго дня. Заседаше 31 1юля продолжалось съ 4 часовъ 
пополудни до 6 часовъ вечера следующаго дня. Въ 1879 г. Парнелль 
произнеси 500 речей, а два друпе ирландца по 200 каждый. Одно засе- 
даше продолжалось съ субботы 1 часа 40 минутъ дня до четверть перваго 
воскресенья.

Парнелль отправился въ Ирландш, чтобы войти въ соглашеше съ 
крестьянами: «Вы должны, сказалъ онъ имъ, показать помещиками, что 
решились удержать за собой ваши дома и вашу землю». Законъ позво
ляли землевладельцами определять услов1я аренды по своему усмотренш. 
Вследств1е плохого урожая, мнопе крестьяне оказывались не въ состояши 
внести арендную плату и были изгоняемы помещиками; нередко гни на-
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рочно оставались въ своихъ домахъ, чтобы вынудить помещика послать 
за полищей и выгнать ихъ силой; это называлось «лишешемъ имущества 
по суду»; въ 1879 г. такихъ случаевъ было 2.267. Недовольные ирландцы 
основали «Аграрную лигу у, Парнелль сделался ирезидентомъ ея. Онъ сове- 
товалъ крестьянамъ не соглашаться покидать дома безъ вмешательства 
полицш и платить «соответствующую» арендную плату, т. е. пропорцюналь- 
ную урожаю. Лига резюмировала свою программу въ трехъ формулахъ, 
называемыхъ три F  (thethrec F ): 1. Постоянство влад'Ьшя; 2. Право 
продажи другому фермеру (free sale); В. Арендная плата., пропорциональная 
урожаю (fa ir rent).

Передъ выборами Парнелль отправился въ Соединенные Штаты, желая 
запастись денежными средствами; онъ былъ принять въ Вашингтоне пре
зиденте мъ конгресса такъ, какъ будто былъ государемъ Ирландш; изъ 
Америки онъ привезъ 72.000 фунтовъ стерлинговъ (около 700.000 р.). 
Въ одной изъ своихъ дубличныхъ речей онъ разсказалъ, какъ одинъ 
американецъ, передавая ему 80 долларовъ, сказалъ: «5  на хлеб.ъ, 25 на 
евинецъ».

На выборахъ 1880 г. прошло 68 сторонниковъ home-rule'1 я. Глад- 
стонъ вотировалъ законъ о вознагражден!# выселяемыхъ крестьянъ, но 
палата лордовъ отвергла его. Парнелль отправился въ Ирландпо, чтобы 
убедить крестьянъ не отдавать своихъ земель. Дабы помешать ном'Ьщи- 
камъ выселять фермеровъ, онъ советовалъ накладывать карантинъ на 
каждаго, занявшаго место изгпаннаго крестьянина. «Если кто-нибудь зай- 
метъ ферму, изъ которой выселенъ другой, говорилъ онъ, вы должны 
избегать его на дороге, на улицахъ города, въ лавкахъ, на ярмаркахъ, 
на рынкахъ и даже во время церковнаго служешя, оставляя его одного, 
отд'Ьленнымъ отъ ему подобныхъ, какъ некогда отделяли прокаженныхъ, 
дабы показать ему, какое отвращеше вы чувствуете къ его преступление. 
И если все население Ирландш будетъ применять этотъ режимъ, не най
дется ни одного настолько жаднаго и безсовйстнаго человека, который бы 
решился поступиться общимъ мнешемъ вейхъ честныхъ людей». Эта мера, 
примененная, впервые, къ одному капитану, управляющему имешемъ, по 
фамилш Бойкотъ, стала именоватьсябойкотаясемг или бойкотомъ.Въ 1880 г. 
въ Ирландш насчитывалось более 10.000 случаевъ выселенШ., а также большое 
число преступлен!й, которые англичане именуютъ «аграрными» (убШство 
скота, пожары, разрушеше заборовъ, угрожаю идя письма).

Британское правительство попыталось действовать силой; оно воти
ровало законъ, дозволявший аресты главарей партш. Ирландсше депутаты 
применили обструкцию; заседан!е длилось 41 часъ, съ понедельника 4 ча- 
совъ пополудни до среды утра.

«Наш а битва, сказалъ Парнелль, не можетъ быть выиграна помощью 
словъ, мы должны прюстановить работу палаты. Мы должны показать 
этимъ господами что, если они не делаютъ того, что намъ нужно, имъ 
будетъ невозможно делать чтобы то ни было».

По приказанш министерства Парнелль и друпе главари партш были 
арестованы; Аграрная лига закрыта (октябрь 1881 г.). Но правительство 
чувствовало себя безеильнымъ передъ Парнеллемъ, котораго называли 
«йрландскимъ королемъ безъ короны». Оно вошло съ нимъ въ соглашеше 
въ то время, когда онъ былъ въ тюрьме, и освободило его (1882 г ).

Въ это самое время несколько фешевъ, организовавшихъ тайное 
общество « Непобгьдимыхъ» ,  средь бела дня убили въ Дублинскомъ парке 
англШскаго ирландскаго министра. Парнелль протестовалъ противъ этого по
ступка. Но правительство снова решилось на борьбу и вотировало исклю-



'зительяые законы. Нисколько ирландскихъ революдюнеровъ пыталось за
пугать англичан*!» актами насилия; они производили динамитные взрывы въ 
министерствахъ, палате депутатовъ, подъ Лондонскимъ мостомъ (1883—  
1885 г.г.).

Избирательная реформа 1884— 1885 г.г.— Реформа 1807 г. все еще 
не дала графствамъ такого числа избирателей, какими обладали местечки; 
для того чтобы добиться избирательныхъ правъ въ графстве, надо было 
получать, больше дохода, чемъ для того, чтобы стать избирателемъ въ ме
стечке. Либеральная парНя решилась произвести въ этомъ отношенш 
реформу; консерваторы не противились этому. Реформа выразилась въ 
двухъ посл’Ьдовательныхъ законахъ (1884— 1885 г.г.).

Прежде всего были сравнены избирательный права въ графствахъ и 
м’Ьстечкахъ; чтобъ сделаться избирателемъ, достаточно иметь свой домъ 
или платить 250 франковъ въ годъ за наемъ помещетя. Число избира
телей особенно возросло въ деревняхъ и мелкихъ городахъ (съ 3.221.000 
Ю 5.700.000).

Законъ, получившей назваше «Акта о народномъ представитель
ства* (1885 г.) отнялъ депутатсшя права у 105 м'Ьстечекъ, число жите
лей которыхъ было меньше 16.000; 37 местечкамъ, населен]е которыхъ 
не превышало 50.000, было оставлено всего по одной депутатской вакансш. 
И только 34 местечка, наиболее населенныхъ, сохранили своихъ депута
товъ, избираемыхъ баллотировкой всего списка сразу. Ваканс!и, отнятыя 
отъ м'Ьстечекъ, были переданы графствамъ; на каждыя 50.000 населешя 
полагалось по одному депутату; кроме того, было создано 12 новыхъ ва- 
кансгй, такъ что общее число депутатовъ дошло до 670. Такимъ образомъ, 
разл1гае между местечками и графствами было въ значительной степени 
оглажено, а избирательныя права расширены.

Но это еще не всеобщая подача голосовъ: лида, занимающая мебли- 
рованныя комнаты, и масса работниковъ-землед-Ьльцевъ, живущихъ у хо~ 
зяевъ, не являются избирателями. Напротивъ того, лица, владеюпця 
несколькими домами, являются избирателями въ несколышхъ пунктахъ. 
Мзбраше продолжаетъ происходить въ разные дни. Въ расчетъ прини
мается относительное, а не абсолютное большинство; результатемъ этого 
является то, что консерваторъ попадаетъ въ число депутатовъ, хотя бы 
лротивъ него одновременно выступилъ и либералъ, и радикалъ.

Утонистская коалищя.— Во время министерства Гладстона явились 
осложнешя въ области внешней политики, главнымъ образомъ, въ Транс
ваале и Афганистане. Новый глава консервативной партш, лордъ Сольс- 
бёри сформировалъ консервативное министерство (понь 1885 г.); оно на
чало править страной, не имея на своей стороне большинства и ожидая 
результатовъ выборовъ, которые должны были состояться согласно новой 
избирательной системе. Парнелль советовалъ ирландскммъ избирателямъ въ 
Англш вотировать противъ либераловъ. Въ Ирландш избиратели подавали 
за napTiio home-rule я, такъ что ни одна изъ анппйскихъ партШ не по
лучила большинства, и ирландская пария могла держать середину, не при
соединяясь ни къ той, ни къ другой.

Палата, избранная въ январе 1886 г., насчитывала 333 либерала, 
251 консерватора и 86 ирландцевъ. Министерство подало въ отставку, и 
Гладстонъ сформировалъ либеральное министерство. Но его парт1я не да
вала ему перевеса надъ двумя другими. Поэтому Гладстонъ неожиданно 
переменилъ политику, соединился съ ирландской парией и заявилъ, что 
готовъ ввести home-rule. Онъ представилъ проектъ, по которому ирландцы 
должны были получить особый парламентъ и министерство, какъ въ бри-
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танскихъ колойяхъ. Но главы либеральной партШ не сочувствовали этой 
политике и покинули министерше посты. Группа прежнихъ аристокра- 
товъ-виговъ и радикаловъ, руководимыхъ Чемберлэномъ, составили новую 
napTiio, получившую назваше либералъно-утонистской, и поставившую 
себе задачей «поддержаШе союза» Ирландш съ Анш ей.

Съ этого момента въ парламенте происходила борьба уже не двухъ 
парий ,, а двухъ коалицш: съ одной стороны коалищя либераловъ съ 
ирландцами; съ другой— консерваторовъ съ либералъ-унюнистами.

Этотъ проектъ задедъ за живое королеву и большинство англичанъ; 
въ немъ видели желаше ос набить могущество Британской имперш. Ни
когда еще въ палате не замечали такого возбуждения въ зале и на три- 
бунахъ. Проектъ былъ отвергнуть большинствомъ 40 голосовъ. Гладстонъ 
распустилъ палату, просуществовавшую всего полгода. Депутаты новой

унюнистской парии соединились съ кон
серваторами. Большая часть избирателей 
осталась верна Гладстону. Но мнопе 
англичане не успели изменить свой 
взглядъ на ирландскШ вопросъ; прошло 
всего 191 либералъ и 86 ирландцевъ 
противъ 317 консерваторовъ и 75 либе
ралъ-унюнистовъ. I

Коалищя имела большинство М 1 6  
голосовъ; она сохраняла власть въ тече
т е  полугода; премьеръ-министромъ былъ 
ярый консерваторъ, аристократъ, графъ 
Сольсбёри. Правительство возобновило 
борьбу съ Ирлащцей; тогда ирландцы 
изобрели новый способъ сопротивление 
называемый «планъ кампанш»: вс^фер
меры одного и того же помещика должны 
были избрать одного делегата, который 
бы условливался съ помЬщикомъ относи

тельно цены и, въ случай черезчуръ бодыпихъ требованШ, отказывалъ бы 
ему^въ платеже (1886 г.).

Правительство заявило, что это противозаконная. коалищя и прика
зало арестовать главарей партш. Затймъ оно добилось отъ паны (1888 г.) 
декларащи, осуждавшей «планъ кампанш», и вотировало законъ, позво- 
лявнпй судьямъ присуждать своей властью къ пйсколькимъ месяцами ка
торжной работы. После этого были арестованы главари ирландской партш: 
они были посажены въ тюрьму, какъ преступники.

Либеральная и ирландская партш боролись вместе противъ мини
стерства; ихъ соглаые нарушилось, когда Нарнелль скомпрометтировалъ 
себя бракоразводнымъ процессомъ. АнглШ ш е диссиденты, соетавляющ1е 
значительную часть либеральной партш, хотели заставить ирландцевъ пе
ременить главу партш. Ирландцы разбилась на две партш: парнеллиты- 
револющонеры поддерживалиПарнелля; анти-парнеллиты, руководимые като
лически мъ духовенствомъ, отшатнулись отъ него. Вскоре после этого 
Парнелль скончался (1891 г.), но парня осталась разъединенной. Въ конце 
концовъ она реорганизовалась и стала называться иаиюналъной.

Правлвюе либеральной ноалиц/'и. —  Либеральная парня, успевшая 
вселить довер1е части своихъ прежнихъ избирателей, приняла программу, 
называемую «программой-омнибусъ» *), такъ какъ она объединяла требовашя
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Лордъ С олсбер и .

) Программой сна все вкусы».
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всякаго рода недовольныхъ. Въ угоду ирландцамъ на первый планъ былъ 
поставленъ гомъ-руль; въ угоду сторонникамъ обязательной трезвости —  
запрещено продажи кр!шкихъ напитковъ; въ угоду диссидентамъ— уничто- 
жеше англиканской церкви, какъ государственной; въ угоду радикаламъ—  
всеобщая подача голосовъ и реформа палаты лордовъ; въ угоду уэллье-

цамъ и шотландцамъ —  создаше м'Ьстныхъ учрежден1й. На выборахъ 
1892 г. либеральная ирландская коалищя получила большинство 40 голо
совъ: 275 либераловъ, 80 ирландцевъ, —  противъ 270 консерваторовъ и 
45 унюнистовъ. Но это большинство дала Шотланд1я п Ирландш; соб
ственно А н ш я  дала, главнымъ образомъ, контингентъ консерваторовъ и 
ушонистовъ.
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Гладстонъ сформировалъ министерство, въ которомъ преобладали ра
дикалы и прздставилъ проектъ ирландекаго парламента. Палата вотиро
вала его, но палата лордовъ, которая уже давно не рыпалась на оплози- 
цш , почувствовала за собой поддержку большинства англичанъ и оказала 
сопротивлеше министерству, проваливъ лроектъ. Всл*дъ зат*мъ она от
вергла вс* реформы, вотированный палатой. Поел* этого (1894 г .) заго
ворили о радикальной реформ* палаты лордовъ; эту реформу называли: 
«улучшить или уничтожить» {mend or end). Но часть либераловъ нс по
желала этого; старый, утомленный жизнью Гладстонъ удалился съ поли
тической арены. Новый премьеръ-министръ, лордъ Розбери, заявилъ, что 
раньше ч*мъ провести гомъ-руль, надо убедить въ необходимости этого 
«главнаго партнера», т. е. Англш. Большинство, къ-слову сказать, весьма 
незначительное, плохо поддерживало министерство; каждая группа требо
вала, чтобы сначала было приступлено къ желательной ей реформ*; ми
нистерство подало въ отставку (1895 г.).

Политика рабочихъ.— Мног1е англШ ше рабоч1е, особенно т* изъ. 
нихъ, трудъ которыхъ оплачивается бол*е высоко, какъ-то механики> 
металлурги, корабельщики, каменщики и большая часть горнорабочихъ, 
организовали .союзы. Они стремились не къ уничтоженш существу
ющей системы расплаты, но къ повышенно заработной платы и сокращенно 
рабочаго дня; ихъ девизомъ было: «Хорошее вознаграждете за хорошую 
работу». Они пытались урегулировать у ш ш я  труда путемъ переговоров!» 
съ хозяевами, безъ обращешя къ правительственной власти; они говорили: 
«Въ союзахъ не надо политики». Они усвоили себ* теорш Ман- 
честерскихъ либераловъ, которая отвергаетъ' всякое вмешательство пра
вительства въ органязацш труда. Ежегодно ихъ делегаты собирались 
въ -какомъ-нибудь город* на конгрессъ, гд* решался вопросъ относительно- 
дадънМшихъ д*йств1й и вотировались различный предложешя. Большин
ство рабочихъ были радикалами и вотировали за кандидатовъ либеральной 
партш. Въ 1880 г., одинъ н*мецкШ сощалистъ образовалъ «сощаль- 
демократическую федераций» по образцу германской, но она им*ла мало- 
последователей. » ‘

Крупный экономическШ кризисъ, начавшийся въ 1883’ г., оставилъ 
многихъ рабочихъ безъ. д*ла; сощаль-демократическая федеращя орга
низовала въ Лондон* грандюзныс митинги лицъ, не им*ющихъ заработка. 
(1886— 1887 г.), консервативное правительство воспретило эти сборища;, 
еощалисты, ирландцы и «лица безъ заработка» собрались, не обращая 
внимашя на это запрещете; полищя и солдаты разогнали ихъ, мноие 
были ранены. Н*которые манифестанты, главнымъ образомъ, чиновники,, 
основали тогда общество, задавшееся ц*лью распостранешя сощалисти- 
ческихъ идей среди вс*хъ napTifi.

Въ 1889 г. pa6o4ie лондонскихъ доковъ произвели общую заба
стовку; публика заинтересовалась ими й помогла усн*ху забастовки. Поел*, 
этого рабочае, трудъ которыхъ оплачивается плохо, какъ-то: носильщики 
на докахъ, рабоч1е газовыхъ заводовъ, матросы, землед*льцы— поденщики, 
также образовали союзы. Эти новые союзы, в ъ . противоположность, 
црежнимъ, требовали- отъ своихъ членовъ самыхъ незначительныхъ 
взносовъ, задавшись ц*лыо собрать побольше членовъ, дабы повл1ять на. 
общественное мн*ше и уб*дить палату вотировать законы, устанавлива
н и е  заработную плату и длительность рабочаго дня. Главы прежнихъ. 
синдикатовъ мало по мал у уступили м*ста бол*е молод ымъ людямъ, 
усвоившимъ себ* сощалистичешя идеи и желавшимъ возд*йствовать на 
правительство, чтобы добиться издашя рабочихъ законовъ. Они предста
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в ш и  н,а . ежегодный конгрессъ союзовъ требовашя. «нащонализацш» 
орудШ производства и восьмичасового рабочаго дня; въ 1894— 96 гг., они 
были, вотированы. Образовалась «независимая ,парт!я рабочих^ {Inde
pendent Labour Party), которая избрала въ 1892 г. депутатами двухъ 
рабочихъ сощалистовъ.

Двмократичесн/я реформы.— Радикалы давно уже жаловались, что 
страной правятъ мировые судьи, назначаемые изъ числа богатыхъ людей, 
(см. гл. III). Они треббвали выборныхъ сов!товъ. БывшШ руководитель 
радикальной партш, Чемберлэнъ, вступили въ союзъ съ консерваторами и 
побудилъ правительство къ административной реформ! (1888 г.).

Со временъ Среднихъ в!ковъ Англ in и Уэлльсъ были разделены на 
графства; изъ графствъ были выделены вс! города съ населешемъ, пре- 
вышающимъ 50.000 (а  такъ же 17 другихъ старыхъ городовъ); изъ нихъ 
образованы «городш я графства»; гор.одъ Лондонъ со всеми его предме
стьями составилъ «лондонское графство»; такимъ образомъ, въ общей 
сложности получилось 122 графства. Въ каждомъ изъ нихъ былъ учре
ждены совгьтъ графства, избираемый на три года вс!ми плательщиками 
налоговъ; мировыми судьями были оставлены лишь судебный обязанности; 
вс! остальныя полномоч!я отошли къ сов!тамъГСов!ты зав!дуютъ дорогами, 
общественными здашями, прштами для сумасшедшихъ; они получили право 
собирать подати и производить займы, т. е. полномоч1я сходны съ полно- 
моч1ями французскаго генеральнаго сов!та (1888 г.).

Путемъ закона 1894 г. либеральное министерство завершило реформу. 
До того деревня им!ла только приходше сов!ты, в!давш!е поддержаше 
церквей и располагавшие палогомъ въ пользу б!дныхъ. Отнын! въ каждой 
деревн! съ 300 жителей былъ образованъ выборный приходстй совгьтъ, 
въ кйторомъ могли принимать участ1е вс! плательщики налоговъ.

Эти советы р!шаютъ деревенсМя д!ла и им!ютъ право покупки неболь- 
шихъ .участковъ земли для раздачи крестьцнамъ. Такимъ образомъ, старое, 
самоуправлеше, т. е. правление дворянства, сменилось режимомъ выборныхъ 
совфтовъ. Но въ Англш н!тъ должностныхъ лицъ наподоб1е французскихъ 
префектовъ.

Р!шешя, принятый советами, не им!ютъ надобности въ утвер- 
жденш правительства. Советы некоторых! большихъ городовъ воспользо
вались своей властью и предприняли крупный работы по разрушешю не- 
здоровыхъ кварталовъ и постройке домовъ для рабочихъ; они же устроили 
газовое осв!щеше. и водопроводы,. трамваи, прачепшыя; сов!тъ самъ 
утверждаетъ размеры жалованья и опред!ляетъ обязанности своихъ 
сдужащихъ., Такая программа' .называется «муниципальным?» сощализ-
МОМЪ».

Нонсервативнов министерство,— Мнойе избиратели были недовольны 
либеральнымъ министерствомъ. Виноторговцы упрекали его за то, что онъ 
предложить закону, дающШ право каждому, муниципальному совету 
воспретить продажу кр!пкихъ напитковъ;, они вотировали за консервато- 
ровъ.— «Независимая парт!я рабочихъ». была недовольна либералами и 
представила своихъ. кандидатовъ; изъ го т *  црощелъ только одинъ;.новъ 
Англш баллотировка производится по одному разу, а, потому, либералы 
потеряли много; годосовъ. Консерваторы и ушо.нисты, напротивъ, составили 
одну партш; консерваторовъ было избрано* 340, либералъ— ушонистовъ—  
71; либераловъ и радикаловъ— 177 и 82. ирландца. Въ собственно Англш 
ушонистская коалищя имела 349 депутатовъ.противъ 116, во всей ст р ан е -  
411 противъ 259, Сама по себ! консервативная парйя безъ союзныхъ 
партШ им!ла абсолютное большинство. Лордъ Сольсбёри" сформировалъ

«НОВЕЙШАЯ ИСТОВ1Я съ  1815 г . »
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министерство изъ консерваторовъ и ушонистовъ; прежнШ глава радикаль
ной парии, Чемберлэнъ, сделался министромъ колонШ.

консервативное министер
ство оставалось у кормила 
правлеяш до 1895 г. Опо ста
ралось удовлетворить крупныхъ 
землевладельцев-*» -  консервато
ровъ, уменьшись поземельный 
налогь, л  консерваторовъ-ан- 
гликанцевъ, поставивъ школы 
подъ наблюдеше англиканска- 
го духовенства. Въ Ирландш 
былъ вотированъ новый законъ, 
разрешавши! крестьянскому на- 
селешю пртбретеше земель
ной собственности; министерство 
предложило систему вознаграж- 
дешя пом'Ёщиковъ-англичанъ и 
передачи земель ирландскимъ 
крестьянамъ.

Оно отказалось отъ преж
ней либеральной программы: 
«миръ и экош ш я» и поддержи

вало импфализмъ (см. гл. XXII). Самый деятельный членъ министер
ства, Чемберлэнъ, пытался укрепить связь Англш съ колошями.

Правительство вело войны на границе Индш, съ Суданскими дерви 
шами и съ бурами въ южной Африке. Трансваальская война обошлась въ 
нисколько милл1ардовъ. Министерство установило новые налоги и увели
чило долгъ; англШ ш е фонды понизились какъ ни разу въ течен1е полу- 
столе™ . Чемберлэнъ предложилъ уничтожить свободу торговли, установ
ленную въ 1846 г.; по этому вопросу мнешя консервативно-ушонжст- 
•кой партш разделились.

Чемберлэнъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
СосЪди Фра нщи .

И С П а Н i Я.
Конфлилтъ по вопросу о престолонаслгъд/'и ~ — Король Фердинандъ YII 

(см. гл. I )  правилъ до конца своего царствовав1я абсолютно, т. е. пре
доставляя управлеШе делами своимъ любимцамъ и преследуя либераловъ. 
Семеро франкъ-масоновъ были казнены за то, что устроили заседаше. 
У  Фердинанда не было сына; но отъ четвертой жены, Христины, проис
ходившей изъ рода неаполитанскихъ Бурбоновъ, у него было две дочери. 
По закону о престолонаследш, введенному въ Испаши Бурбонами, пре- 
столъ могли наследовать лишь потомки по мужской ливш; следовательно, 
Фердинанду должевъ былъ наследовать его брать, Довъ-Карлосъ, сторон- 
никъ абсолютнаго режима. Желая оставить горолевство своей старшей 
дочери, Изабелле, Фердинандъ издалъ ордовнансъ, возобновлявшШ средне
вековый порядокъ престолонаслед!я; овъ заставилъ кастильскихъ гран- 
довъ, а также представителей городовъ присягнуть Изабелле (1833 г.).

По смерти короля, его вдова Христина провозгласила королевой 
трехлетнюю Изабеллу, а сама сделалась регентшей. Карлосъ протесто-
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валъ протявъ изменешя порядка престолонаследия, заявивъ, что совесть 
я честь вынуждаодгъ его поддержать свои права. За него стояло все ду
ховенство, аристократ и большая часть населешя Испаши; на стороне 
Христины были только чиновники. Она пыталась сначала поддерживать 
абсолютный режимъ; но абсолютисты возстали и провозгласили королемъ 
Донъ-Карлоса. Чтобы оказать имъ сопротивление, Христина решилась пе
рейти на сторону либералов̂  она дала имъ амнистии, и либералы примк
нули къ ней. Вся испанская нащя распалась на две партщ: Христино- 
совъ (либералы) и Еарлистовъ (абсолютисты).

Нарлистская война.— Между регулярной' apMiefi и карлистскими ин
сургентами возгорелась война, длившаяся делыхъ семь летъ. Арм1я вла
дела все.гь югомъ и западомъ Мсданш; Карлисты сосредоточились въ 
странахъ, граничащихъ съ Пиренеями, въ Бискайгь и Наварргь на за
паде и въ Каталоти на востоке.

Баски и наваррцы поддерживали Донъ-Карлоса, пе только по при- 
казашю духовенства, но и потому, что Карлосъ обещалъ поддержать ста
рый режимъ. Для нихъ, какъ свободныхъ горцевъ, этотъ старый режимъ 
вовсе не являлся абсолютными такъ какъ они сами решали свои дела, 
не платили никакихъ податей и не отбывали воинской повинности. Ихъ 
не касались даже таможенный установлешя; лишя кордоновъ проходила 
между ихъ страной и Каш ш ей, такъ что они покупали во Францш фран- 
цуаш е товары, не платя пошлины, и продавали ихъ въ Испанно контра
бандой. Либералы стремились уничтожить эти привилегия, чтобы урав
нять права всехъ испанцевъ. Эти привилепи назывались, фуэросами. 
Баски и наваррцы желали сохранить ихъ во что бы то ни стало. Они 
взялись за оруж1е одновременно и для защиты религш, которой, по ихъ 
мненш, грозила опасность, и для защиты своихъ привилепй.

Одинъ полковникъ испанской армш, Зумалакарепои, баскъ по нро- 
исхожденш, организовалъ карлистовъ -  горцевъ въ армш. Горцы одной и 
той же местности составляли баталшнъ; они были одеты въ свое нащо- 
нальное шерстяное платье, береты, эспадрильи; все ихъ снаряжеше со
стояло изъ шерстяного одеяла и полотнянаго мешка, что давало имъ возмож
ность пользоваться для переходовъ узкими горными тропинками.Эти подвиж- 
ныя горныя дружины совершали иногда переходы по шестнадцати часовъ въ 
сутки; оне действовали подобно паршизанамь [guerillas)  наполеонов- 
скихъ войнъ, избегая крупныхъ сраженШ, постоянно отступая въ горы 
и стараясь производить нечаянныя нанадешя на отдельные отряды. Хри- 
етиносы, солдаты регулярной армш, нередко не получавппе своего жало
ванья отъ правительства, были страшно нагружены багажомъ и могли 
делать переходы лишь по дорогамъ, пролегающимъ въ долинахъ.

Бедное горное крестьянское населеше Каталоти образовало одну 
армш, во главе которой сталъ некШ Кабрера, бывшШ семинаристомъ, 
который действовадъ на неприступныхъ высотахъ, откуда временами совер- 
шалъ набеги на равнины.

Съ обенхъ сторонъ война велась съ большимъ ожесточешемъ; кар
листы избивали плеаныхъ, такъ какъ не въ состоянш были ихъ содер
жать; христиноссше генералы разстреливали карлистовъ. Въ Каталонш 
Кабрера приказалъ разстрелять алькада (мэра), за это одинъ изъ испан- 
скихъ генераловъ арестовалъ его мать, уже старую женщину, и разстре- 
лялъ ее. Въ ответъ на это Кабрера приказалъ разстрелять до тридцати 
женъ офицеровъ регулярной арм1и.

Обе стороны искали помощи заграницей; Христина получила два 
полка изъ Англш и одинъ иностранный лепонъ изъ Францш. Донъ-Кар-
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лоса поддерживали велишя абсолютныя державы: Австр1л: П русш  и Рос- 
ш ;  кч> нему явилось множество иностраяныхъ волонтеровъ. Война проис
ходила одновременно въ нйсколышхъ провинщяхъ. Кардосъ утвердился 
со своимъ дворомъ въ Эстёлле, маленькомъ наварскомъ городке; имъ 
руководили его духовники и фавориты, которые не были согласны съ 
генералами относительно плана ведешя войны. Онъ самъ не нонималъ 
ровно ничего ни въ политике, ни въ военномъ деле, и не сумелъ вос
пользоваться т'Ьмъ моментомъ, когда правительство, за недостаткомъ де- 
негъ, почти не имело армш; онъ разсчитывалъ на помош,ь «Скорбящей 
Бож1ей Матери», которую называлъ «генералиссимусомъ своихъ армий».

Карлисты воспользовались сначала затрудненными положениемъ пра
вительства и перешли въ наступаете. —  Зумалакарегюи предпринялъ 
осаду Бильбао, самаго крупнаго изъ городовъ Бискайи— жители котораго 
приняли сторону Христины; онъ былъ убитъ (1835 г.). Въ 1836 г. 
карлистская арм!я, явившаяся изъ Наварры, прошла весь северъ Йспанш, 
соединилась въ Каталонш съ Кабрерой, вторглась въ Андалузш и стала 
угрожать Мадриду. Въ 1837 г. Карлосъ съ 12.000 пехоты и 1.500 
кавалерш подъёхалъ къ самому Мадриду, но не решился его атаковать. 
Онъ ждадъ, «чтобы Богъ обратилъ сердца», а за это время непр!ятель- 
ская арм1я преградила ему путь.

Наконецъ карлисты потеряли надежду на успехъ, въ ихъ среде 
произошелъ расколъ; главнокомандующШ горцевъ, Марато, поссорился 
съ министрами Донъ-Карлоса и приказалъ арестовать и разстрелять 
трехъ генераловъ, бывшихъ на ихъ стороне. Сначала Донъ-Карлосъ про- 
возгласилъ его бунтовщикомъ и изм'Ьнникомъ, но Марато вынудилъ его 
одобрить этотъ поступокъ. После этого баски согласились признать Иза
беллу, но съ темъ, чтобы за ними были сохранены ихъ привилеПи; они 
кричали: «Миръ и фуэросы». Правительство поручило генералу Эспартеро 
’вступить въ переговоры съ инсургентами. По Вергарской конвенцш 
(1839 г.) карлистше солдаты были разоружены; желаюпце могли всту
пить въ испанскую арм1ю съ сохранешемъ своего чина. Донъ-Карлосъ съ 
остатками армш бежалъ во Франщю.

Борьба napmiu.— Между темъ либералы, которые вели войну съ 
карлистами, успели уже разбиться на партш. Христина назначила премьеръ- 
министромъ одного либерала, осужденнаго въ 1823 г.. Мартинеса де-ла 
Роза; посл'Ьдшй убедилъ ее дать конститущю, именуемую Королевскимъ 
Статутомъ (1834 г.). Были сформированы кортесъ, состояния изъ двухъ 
камеръ,или штатовъ: камеры грандовъ, наследственныхъ или  назначаемыхъ 
пожизненно, и камеры депутатовъ ( procuradores), избираемыхъ на три года 
посредствомъ цензовой подачи голосовъ и двухстепенныхъ выборовъ. Подъ 
этими старо-кастильскими наименовашями въ Испанш былъ установленъ 
конститущонный режимъ, наподоб1е французской хартш 1814 г., которая 
отдавала дМствительную власть въ руки короля. Сторонники статута 
назывались умеренными. Либералы крупныхъ городовъ требовали консти- 
тущи 1812 г., устанавливавшей одну палату, избираемую путемъ всеобщей 
подачи голосовъ; они требовали также свободы печати и вероисповедашй; 
они являлись врагами духовенства и аристократ и назывались прогрес
систами.

Такимъ образомъ, Испашя покончила съ абсолютнымъ режимомъ; во 
главе правительства стояли уже не фавориты двора, а министры, госу
дарственные люди или генералы. Образовались палаты, где происходили 
публичныя претя и произносились речи,— нередко очень красноречивый, 
такъ какъ испанцы xopomie ораторы. Народъ былъ призванъ къ голосо
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панно, но большинство испанцевъ и до сегодня относится къ выборамъ 
крайне индифферентно: мнопе избиратели даже не являются на нихъ; 
пария, имеющая власть, обыкновенно проводить своихъ кандида- 
товъ: въ Испан1и еще не было примера, чтобы палата отказала въ боль
шинства тому министерству, при которомъ она была избрана.

Испашя— бйдная страна, въ которой очень трудно найти заработки. 
Поэтому административный должности, даюхщя определенное жалованье, 
всегда брались парасхватъ, что придавало большую ожесточенность борьб'Ь 
лартШ.

Умеренной партш не удавалось подавить карлистовъ, у нея не было 
денегъ для уплаты жалованья войскамъ; прогрессисты воспользовались 
недовольствомъ. Во всйхъ крупныхъ городахъ населеше произвело воз- 
сташе и провозгласило конституцт 1812 г.; въ Барцелонй сожгли шесть 
монастырей и разстрйляли до тридцати монаховъ; въ Сарагосой также 
-были разграблены монастыри. Возставгше города учредили мятежныя пра
вительства и провозгласили учредительное собраше и уничтожеше мона- 
-стырей. Испуганное министерство уступило мйсто новому министру, еврею 
Меядизабалу, который вошелъ въ соглашеше съ прогрессистами. Мендиза- 
балъ уничтожилъ вей мужешя конгрегащи и часть жепскихъ монастырей, 
конфисковавъ ихъ имущество въ пользу государства для уплаты долговъ, 
какъ это было сдйлано во Франщи въ 1789 г. Но распродать эти имйшя 
удалось лишь отчасти.

Католики рйзко нападали на Мендизабала, и корелева снова обра
зовала умйренное министерство (1836 г.); прогрессисты не замедлили 
лроизвести возсташе. Въ это время королева со своимъ фаворитомъ пре
бывала въ замкй Ла-Гранха. Однажды, около одиннадцати часовъ ве
чера унтеръ-офицеры и солдаты наполнили замокъ съ криками: «консти
тущя 1812 г .». Испуганная Христина сейчасъ же уступила, сформировала 
министерство изъ прогрессистовъ и созвала учредительное собрате, по 
приказания котораго были проданы вей монастырсшя земли и вотирована 
конститущя 1837 г.; эта конститущя устанавливала кортесъ, раздйлен- 
ные на двй палаты,— Сенатъ (пожизненные члены) и Котрессъ депута- 
товъ, избираемыхъ на трехлйтнШ срокъ.

Правленie генераловъ,— Единственной дййствитсльной силой остава
лась арм1я; поэтому каждая парня стремилась привлечь на свою сторону 
генераловъ; они заняли въ жизни Испанш такое мйсто, какъ никогда. 
Если какой-нибудь изъ высшихъ офицерскихъ чиновъ бывалъ недоволенъ, 
онъ производилъ возсташе, распубликовывая прокламацш (pronunciamiento), 
въ которой излагалъ причины своего недовольства правительствомъ; за- 
тймъ онъ велъ войска на столицу. Нерйдко полки, высланные правитель
ствомъ для усмиретя возстатя, присоединялись къ инсургентамъ; ми
нистры покидали свои посты, а инсургенты утверждали новое министер
ство. Этотъ першдъ получилъ назваше режима пронунтмеято. За двад- 
цатилйтшй першдъ (1 8 3 3 —  1858 г.) въ Испанш смйнилось 47 мини- 
стерствъ, 78 министровъ финансовъ и 87 военныхъ министровъ.

Сначала во главй Испанш стали генералы, одержавнпе побйду надъ 
карлистами. Этартеро, выдйлившШся изъ офицерской среды, получилъ 
отъ королевы въ награду за свои побйды титулъ герцога Побйды; онъ 
припялъ сторону прогрессистовъ. Соперпикомъ его былъ другой генерадъ, 
Нарваэсъ, который прославился преслйдовашемъ инсургентовъ въ Ката- 
лонш; онъ стоялъ за партш умйренвыхъ. Христина предпочитала умйрен- 
ныхъ, такъ какъ они оставляли ей больше власти и не угрожали мона- 
стырямъ; она поссорилась съ Эспартеро. Прогрессисты возстали сначала
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въ Барселона, затемъ въ Мадриде; Христина, не находившая поддержки 
въ войскахъ, отказалась отъ регентства и уехала во Франщю (1840 г.).

Эспартеро былъ провозглашенъ регентомц онъ правилъ HcnaEiefi 
впродолжев1е трехъ летъ (1840— 43 г.). Но онъ сум4лъ вселить неудо- 
вольств1е во все партш. Онъ разстреливалъ мятежныхъ офяцеровъ. Насе- 
деше Барцелоны возмутилось и провозгласило республику; онъ приказалъ 
бомбардировать город ь. Его упрекали за то, что онъ подготовллетъ ком
мерческий трактатъ съ Ангаей. Одинъ молодой офицеръ, Примъ, иоднялъ 
подчиненныя ему войска въ Каталонш; всдйдъ за этпмъ Нарваэгь вер
нулся въ Испашю, двинулся къ Мадриду, увлекъ за собой войска, выслан
ный дротивъ него и вступилъ въ столицу. Покинутый своими солдатами, 
Эспартеро убхалъ на бриханскомъ корабле.

Королева Изабелла была провозглашена совершеннолетней; Христина 
вернулась въ Испашю и вышла за своего фаворита, Мюньоса, которому 
былъ данъ титулъ герцога. Нарваэсъ также получилъ титулъ герцога 
Валенцскаго; оставаясь сторонникомъ партш умеренным, онъ сталъ пол- 
нымъ хозяиномъ Испанш. Изабелла вступит въ бракъ съ своимъ двою- 
роднымъ братомъ, молодымъ, бодезненнымъ и слабоумнымъ принцемъ, 
котораго нисколько не любила; ея сестра вышла за одного изъ сыновей 
Луи-Филиппа, герцога Монпансье (1846 г .); это были два знаменитые 
испанские брака, заключенные по желанно французскаго правительства 
противъ воли Аягл'ш. Луи-Фидишгь надеялся, что у Изабеллы не будетъ 
детей, и Испашя перейдетъ къ сыну герцога Монпансье. Разсорившись 
оъ мужемъ, Изабелла призвала обратно Эсаартеро и прогресоистовъ, но 
не надолго; въ 1847 г. возвратился Нарваэсъ, снова сделавшийся хозяи
номъ въ стране.

Испашя оставалась конститущонпой монарх!ей, сохранились и палаты, 
но королева и министры правили, не считаясь съ конститущей; они из
давали законы, взимали налоги посредствомъ указовъ, не совещаясь съ 
палатой; они вотировали бюджетъ черезъ годъ по его израеходованш. 
Конститущя признала политически свободы; но правительство могло 
«прекратить конституцшнныя гарантш», что давало ему право налагать 
запрещешя на собрашя и газеты. Чтобы удовлетворить духовенство, мо- 
настырямъ была возвращена часть ихъ имущества; въ Испаши было разре
шено лишь католическое богослужеше. Епископы пользовались при дворе 
большимъ вл1яшемъ. Королева Изабелла была совершенно въ рукахъ 
своего духовника и одной монахини, сестры Патросинш, скомпрометиро
вавшей себя участ1емъ въ одномъ мошенническомъ деле.

Утративъ надежду на реставрацио Донъ-Карлоеа, карлисты сблизи
лись съ Изабеллою; умеренные понемногу обратились въ абсолютистовъ. 
Во время революцш 1848 г. прогрессисты попытались также произвести 
революцно; Нарваэсъ приказалъ казнить револющонеровъ и отослалъ 
британскаго посла, подозревая его въ соглашении съ прогрессистами. 
Абсолютный монархш, Австр1я и П руш я, поддерживавппя Донъ-Карлоса, 
признали правительство Изабеллы. Чтобы задобрить папу, Изабелла под
писала конкордатъ 1851 г., который далъ епископамъ право надзора за 
школами и книжную цензуру; папа призналъ продажу церковныхъ име- 
шй, но правительство вернуло монастырямъ еще непроданныя имеяш и 
дало имъ право на дальнейшее прюбретеше земельныхъ имуществъ.

После государственнаго переворота 2 декабря 1851 г. во Францш, 
дворъ попытался уничтожить последшя остатки конституцш, отнявъ у 
кортесъ право вотировали законовъ и бюджета. Эта реакц!я породила 
множество недовольныхъ. Кроме того, мужа Христины обвиняли въ же-
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1*знодорожныхъ спвкулящяхъ. Сенатъ воспретилъ давать железнодорож
ный к.е-нцессш, помимо кортесъ. Правительство распустило кортесъ^ 
Мадридъ былъ объявленъ на воеиномъ положены. Одинъ изъ гене- 
раловъ, О’Доннель, до техъ поръ большой другъ Нарваэса, произвелъ воз- 
мущеше въ мадридскихъ полкахъ и распубликовалъ пронуншменно, требуя 
учредительна™ собрашя (1854 г.). Во время боя быковъ въ Мадриде пели 
реводющониую песнь, гимиъ Piero. Вечеромъ толпа съ криками: «Смерть 
Христине! Смерть ворамъ!» устремилась ко дворцу Христины; были устроены 
баррикады. Испуганная Изабелла назначила министрами генераловъ О’Дон
нелл и Эспартеро: Христина покинула Исданш (1854 г.).

Первое время Эспартеро и О’Доннель правили сообща, они вотиро
вали конституцию 1855 г., сходную съ кояститущею 1837 г.; они прика
зали распродать монастыршя земли и удалили отъ двора сестру Патро- 
сшпо. О’Доннель сформировали новую партпо, либеральный союзъ, изъ 
людей, дринадлежавшихъ къ разнымъ прежнимъ парыямъ и называв- 
шихъ себя «разочарованными». Затемъ (УДоянель разсорился съ Эспар
теро и привлеки на свою сторону королеву, воспретявъ продажу церков- 
ныхъ имуществъ (1856 г.).

Изабелла скоро постаралась избавиться отъ О’Доннелл и снова при
звала Нарваэса, но черезъ годъ опять примирилась съ О’Доннелемъ. На 
этотъ разъ О’Доннель вошелъ въ соглашеше съ духовенствомъ, вер нуль 
сестру Патросишо, сталъ присутствовать при веехъ процешяхъ и отка
зался признать новое итальянское королевство. Его правлеше длилось 
около 5 лЪтъ (1858— 63 г.); онъ велъ войну съ Марокко и послалъ 
экспедицпо въ Мексику, что очень льстило испанскому самолюбш и уве
личило дефицитъ.

Затъмъ Изабелла снова вернула власть Нарваэсу; наступила эпоха 
реакцш. Ирофессоръ мадридскаго университета, Кастеларъ, пршбрелъ из
вестность благодаря своей речи, въ которой доказалъ, что королева при
сваиваешь себе доходы съ нацюнальныхъ имуществъ. Дворъ требовали 
смещетя его съ каеедры; но ректоръ университета отказался повино
ваться, за что былъ уволенъ со службы; студенты устраивали манифе
стант, полищя стреляла по толпе. Генералъ Примъ перешелъ на сторону 
прогрессйстовъ; мадридская артиллер1я произвела буятъ (1866 г.), после 
чего было раз стреляно до 60 артщлеристовъ. Нарваэсъ ввели систему 
террора: войска заняли дворецъ, где помещались кортесъ, а герцоги и 
герцогиня Монпансье были изгнаны изъ пределовъ Испанш.

Революф 1868 г. Пока жилъ Нарваэсъ, возсташя не повторялись. 
Но смерти его (апрель 1868 г.) Изабелла назначила нремьеръ-ми- 
нистромъ абсолютиста, продолжавшаго прежнШ режимъ; мнопе генералы 
были арестованы. Тогда все гонимыя парии условились не только изме
нить кояституцш и министерство, но и свергнуть съ престола Изабеллу 
и| произвести револющю. .Первый толчокъ дали моряки въ Кадиксе: они 
кричали: «Да здравствуетъ нащональное правлеше!» Адмиралъ Топетопе- 
ретелъ на схорону инсургентовъ; генералы Нримъ и Серрано произвели 
пронуншменто, требуя учреждешя временнаго правительства и новой коп- 
ституцш, основанной на всеобщей подаче голосовъ. Инсургенты кричали: 
«Долой Бурбоновъ! Да- здравствуетъ нащональное правлеше!» Серрано 
двинулся къ Кордове; apuifl-, высланная правительствомъ, присоединилась 
къ инсургентамъ после короткаго боя на Алколейскомъ мосту. Яаселеше 
Мадрида возстало. Въ это время Изабелла была на морскихъ купаньяхъ, 
близь границы, вместе со своимъ * фаворитомъ Марфори; она бежала во 
Францпо. •

Эвцакловеднческая библштека «Выставка З я а т я » . 4
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После этого было образовано временное правительство й з ъ  главарей 
партШ; генералы Примъ и Серрано явились настоящими диктаторами въ 
страну они опубликовали декларащю (октябрь 1868 г .), въ которой и з 
ложили принципы революцш: всеобщая подача голосовъ, свобода веро- 
исповедашя, печати и обучения, собранЩ и ассощацШ; яутенъ револющи 
Испанш желали избавить отъ абсолютизма, двора и духовенства, «какъ 
иротивнаго духу века».

Относительно формы, въ которую должно было вылиться правитель
ство, было трудно прШти къ соглашенш; большая часть ирогрессистовъ 
и членовъ либеральнаго союза желали монархш, но съ новой д и н атей ; 
катал онеше и арагонсше демократы нс хотели, чтобы ими правили мад
ридские кастил1анцы, и требовали федеральной республики. Учредительное 
собрате, избранное путемъ всеобщей подачи голосовъ, вотировало монар- 
хио (214 голосовъ цротивъ 71), но съ демократической конституций. Кор- 
тесъ должны были состоять изъ двухъ палатъ: конгресса, избираемаго 
на трехлетнШ срокъ путемъ всеобщей подачи голосовъ, и сената, изби
раемаго на двенадцать лйтъ особымъ составомъ избирателей. Католики 
подали петицш (говорятъ, на ней было три миллшна подписей) съ тре- 
бовашемъ, чтобы католическая релипя оставалась единственной дозволен
ной релипей, но собрате вотировало свободу вероисповедашя, которая 
впервые была занесена въ испанскую конституцш.

Король Амедой. Бурбоны были объявлены лишенными трона, вре
менное правительство искало короля; испанская корона была предложена 
поочередно припцамъ Итальянскому, Саксонскому, Португальскому и Го- 
генцолерну (см. гл. V II); все они отказались принять ее. Черезъ полтора 
года королемъ Испанш былъ избранъ Амедей, сынъ итальянскаго короля 
(1870 г.). Онъ былъ молодъ, храбръ и добросовестенъ, но не зналъ ни 
нравовъ, ни даже языка Испаши. Его простыл манеры вызывали презре- 
Hie аристократш и даже народа, привыкшаго къ пышности придворной 
жизни и не оценившаго его стремлешя къ экономш. Еще до его при
бы ли у него явилось множество враговъ: республиканцы были против
никами всякой монархш вообще, карлисты ненавидели либеральный ре- 
жимъ, либеральный союзъ и умеренные хотели видеть на престоле дру- 
гихъ лицъ. Въ тотъ моментъ, когда Амедей высадился на испанскомъ 
берегу, Примъ палъ отъ руки убШцы, его сторонники разделились на 
две партш: прогрессистовъ, руководимыхъ однимъ адвокатомъ, Сагаста, и 
радикаловъ, руководимыхъ Зорилья.

Амедей попытался сначала применить систему парламентская ре
жима, назяачивъ министровъ изъ партш большинства Конгресса. Сначала 
премьеръ-министромъ сделался Серрано, затечь Зорилья. Сагаста, снова 
Серрано, снова Зорилья; ни одному изъ министерствъ не удалось нрюб- 
рести прочнаго большинства; карлисты произведи возсташе и началась 
война.

АртимерШсте офицеры, составляюпце въ Испаши обособленный 
корпусъ, наложили карантинъ на одного генерала за то, что онъ ирини- 
малъ учасле въ какомъ-то мятеже. Министръ назначилъ его] губернато
ром ^ но они отказались ему кланяться, а затемъ начали подавать въ 
отставку. Амедей принялъ ихъ сторону; Зорилья заявилъ, что принимать 
ихъ отставку, значить позволить «корпусу артиллерш править Испашей». 
Но Амедею уже наскучили вечные споры; онъ отказался отъ престола. 
(1873 г.).

Республика.— Кортесъ провозгласили республику (февраль 1873 г.) 
и сформировали министерство. Но республиканцы разделились. Радикалы
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желали сохранить центральное правительство. Старые республиканцы, 
представители восточныхъ прбвинцШ, желали федеральной республики, 
т. е. саыоу?1равлен1я для каждой яровинцш. Федералисты преобладали въ 
министерстве; они распустили парламента и созвали новое Учредительное 
собрате (май 1873 г.).

Большинство в ъ  новомъ собранш также стояло за федерацпо; была 
«составлена федеративная конститущя по образцу Соединенныхъ Щтатовъ: 
Иеяашя доллша была быть разделена на Штаты. Разноглася возникли, 
однако, по вопросу объ устройстве этихъ Щтатовъ, каталонцы хотели, 
чтобы въ составъ каждаго Штата вошло одно изъ прежнихъ королевствъ: 
Каталошя, Арагошя и пр. Друпе, главнымъ образомъ андалузцы, хотели 
образовать штата изъ каждаго кантона; они получили наименованию 
кантоналистовъ. Они произвели возстате въ Малага, Севилье, Кадиксе, 
объявили себя сощалистами, партизанами международнаго соц!алистическаго 
общества т. наз. интернащонала, и отказались повиноваться мадридскому 
правительству. Въ Картагеяе инсургенты, поддерживаемые генераломъ 
Еоятрерасомъ и эскадрой крейсеровъ овладели городомъ и освободили 
всЬхъ каторжниковъ.

Сначала кортесъ избрали президентомъ республики федеральная 
сощалиста, Пи и-В!аргалъ, бывшая типографщика, изучавшая Прудона; 
но затймъ его нашли черезчуръ Оольшимъ интернащоналистомъ; его за
менить профессоръ Мадридская университета, Сальмеронъ, сторонникъ 
-единой республики. Для борьбы съ кантоналистами кортесъ вотировали 
законъ, разрйшавшШ казнить инсургентовъ; но Сальмеронъ былъ противъ 
смертной казни и подалъ въ отставку. Тогда его место занялъ умерен
ный республиканецъ, профессоръ Еастеларъ, который решилъ действо
вать на инсургентовъ привычными мерами: уничтожилъ всякаго рода 
свободу и сталъ высылать войска противъ мятежниковъ, Все мятежные 
•андалузсше города сбыли взяты; Картагена выдержала правильную осаду, 
длившуюся три месяца.

Собравшись посде каникулъ, парламентъ отказался вотировать благо
дарность Ёастелару,.который и подалъ въ отставку.На сдедуюпЦй день гене- 
ралъ Пав1я, сторонникъ единой республики, привелъ войска въ залъ за- 
седангя и разогналъ депутатовъ. Во главе правлетя снова стала армгя 
<3 янв. 1874 г.).

Карлисты, въ среде которыхъ съ 1872 г. возникло брожеше, орга
низовали армно въ Бискайе и Наварре (1873 г.). Они хотели посадить 
на престолъ внука Донъ-Карлоса, Карла VII. Последшй утвердился со 
своимъ дворомъ въ Эстелла въ Наваре; его apMia двинулась для осады 
Бильбао (1874 г.). Карлисты возстали въ то же время въ Каталонш, ихъ 
-банды портили железную дорогу, стреляли по поездамъ, разстредивали 
цленныхъ, причемъ той же участи подвергся корреспондента одной ино
странной газеты.

Реставрацгя,—Президентъ исполнительной власти, Серрано, руко- 
■водилъ делами правлешя и ведешемъ войны. Въ 1872 г. прежше сто
ронники MOHapxin, умеренные и члены Лиги, решили признать королемъ, 
сына Изабеллы, Альфонса. Молодой принцъ последовалъ сначала за ма
терью въ Парижъ, затемъ онъ жилъ во многихъ европейскихъ городахъ, 
}Кеневе, Вене, Мюнхене и изучалъ въ Англш военное дело; поэтому онъ 
оказался более знающимъ, ч4мъ предыдупце испанские короли, и счи
тался очень образованнымъ человекомъ. Генералы не желали более рес
публики; они решили реставрировать монархио. Одинъ изъ нихъ, Марти- 
яесъ Кампо, издалъ пронунйаментъ (декабрь 1874 г.) и провозгласила



Альфонса XII иснанскимъ королемъ. Остальные генералы изъявили на 
это свое соглас!е, и Альфонсъ былъ повсеместно безъ веякаго сопротив- 
лешя призванъ королемъ.

Немедленно поел* этого против?* карлистовъ была выслана 50.000 
apMin; какъ и въ 1839 г., король обйщалъ баскамъ амниетш и фуэрбсы; 
три королевск1Я армш оперировали одновременно; война длилась еще около 
года. Карлисты были вытеснены свачала изъ Каталоги, затЬмъ изъ На
варры и Бискайи.

По окончанш войны правительство созвало собрате и вотировало 
конституцию. Премьеръ-министръ Альфонса, Кановасъ - и - Кастильо, пи
сатель, блестящШ ораторъ и образованный человйкъ обратился изъ ли
берала въ скентика и консерватора; онъ вы сказа лъ однажды, что «огром
ное большинство испанцевъ совершенно равнодушно къ вонросамъ рели- 
гш ». Желая лишить карлистовъ ихъ главной опоры, духовенства, Каво- 
васъ увеличилъ бюджечъ духовенства, закрылъ протестантом школы ш 
церкви, уничтожилъ граждавскШ бракъ и заключилъ конкордатъ съ ггапой. 
Конститущя 1876 г. гласитъ: «Апостольская, Римско-Католическая ре
лигия есть релипя государственная». Въ данное время католическая ре
липя не обязательна въ Испаши, но вей остальныя богослужешя могучъ 
быть все же отправляемы лишь частвымъ образомъ, безъ публичныхъ 
церемошй; всяшй, отказавнпйся снять шляну при прохождении процессш 
или Св: Даровъ или издевающейся въ печати надъ какимъ-либо догма- 
томъ католической церкви, подлежмъ суду.

Конститущя 1876 г. установила либеральную конституционную^ 
монархш. Кортесъ состоятъ изъ двухъ палатъ: конгресса, избирателями 
котораго являются лица, отвечавшая известному цензу, и сената, состоя
щ а я  частью изъ ножизненныхъ, частью изъ избираемыхъ провинщаль- 
ными советами членовъ. Министры являются въ теорш ответственными; 
но фактически король назначаетъ министровъ по своему уемотрйнш, а 
министры имйютъ возможность такъ руководить выборами, что на кон
грессе всегда имйютъ большинство.

Правительство сохранило, декреты, дававппе ему права закрывать 
различный собрашя и газеты. После поражешя карлистовъ, оно уничто
жилъ фуэросы; съ этого времени Наварра и Бискайя несулъ воинскую 
повинность и подчиняются таможеннымъ установлен 1ямъ наряду со всей 
остальной Пснашей.

Въ течете двадцати лйтъ постъ премьеръ-министра переходилъ попе
ременно отъ Кавоваса, главы консервативной нарНи, къ Сагастй, главе 
партш прогрессистовъ, и обратно. Въ 1885 г. Альфонсъ XII скончался 
отъ чахотки; ему наследовалъ его сынъ, Альфонсъ X I I I , родившШся уже 
после его смерти (1886 г.). Мать его, Mapin— Христина, по происхож
дение австрШекая принцесса, сделалась регентшей и захватила въ свои 
руки власть. Въ 1890 г. была возставовлена всеобщая подача голоссвъ, 
что сначала совершенно не повл!яло па политическую жизнь государства, 
такъ какъ большинство избирателей не пользовалось своими избиратель
ными правами. Въ 1895 г. на острове Кубе произошло возстате, которое 
привело къ войне съ Соединенными Штатами (1898 г.); результатомъ по
следней явилось то, что Испания потеряла свои последшя колошалышя 
владения.

Республиканская парыя долгое время оставалась ослабленною, благо
даря отсутстпю едиводуппя; но мало по малу она реорганизовалась и сдела
лась довольно сильна, что дало ей возможность проводить депутатовъ помимо 
министерства и устраивать манифестами противъ духовенства. Испашя
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все еще остается бедной страной, обремененной крупными долгами ж 
имеющей очень незначительные доходы. Въ большей части провинций 
яаселете все еще крайне невежественно, Изъ 17 миллюновъ населения 
12 не умеютъ читать. Центральныя провиицш и даже 'Андалуз!я, за 
ясклш етсмъ местностей, прилегающихъ къ городамъ, остаются некуль
турными. Промышленность и торговля развиты только въ БарцелонЪ,

• «аталонскихъ городахъ, гдЬ фабрикуютъ сукно, и въ Бискайе, въ горно
промышленной области, примыкающей къ г. Бильбао.

Б ель ги я .
Ооразован/в Бвпьзшонаго норопввства.— Постановлешемъ BtaeKare 

конгресса бывшая республика Соединенныхъ провинщй и Бельпя, отнятая 
у  Франц!и, были соединены въ одно Нидерландское королевство. Принцъ 
Оранскш, потомокъ штатгальтеровъ, вступилъ на престолъ подъ именемъ 
Вильгельма I.

Новое королевство объединило два народа, различныхъ по языку, 
нравами и религш. Голландцы, две трети которыхъ протестанты, гово- 
*ря1щё на голландскомъ языке, занимались, главнымъ образомъ, скотовод- 
•ствжъ и морской торговлей. БельгШцы, католики и промышленная нащя 
распадались на две группы: въ северной Бельгш народъ говорилъ на 
флаиаидскоиъ языке; на юге, вътакъ называемой Валлонской провинцш, а 
равно вся бельгШская буржуаз1я употребляла французскШ языкъ.

БельгШцевъ было 3 миллюна, голландцевъ 2 миллиона, но прави
тельство приняло меры къ подавлению ихъ большинства. Король далъ 
Основной этот, аналогичный хартш 1814 г., по которому право выбора 
министровъ, т/е. иными словами, вся правительственная власть отошла 
къ королю; далее были образованы Генеральные Штаты, при чемъ числе 
деаутатскихъ вакансШ для5 Бельии и Голландш было даио одинаковое. 
Король созвали собраше изъ 1.600 бельгШскихъ нотаблей для подписашя 
эт)й конституции;, собраше отвергло ее болыпннствомъ 796 голосовъ про- 
тлвъ 527; но правительство теми не менее провозгласило конститущ» 
нринятой подъ предлогами, что 126 голосовъ, подавшихъ противъ кон- 
ститущи по причинами релипозяымъ сдедуетъ отбросить, а прибавить 

/280 голосовъ избирателей, не явившихся на собраше.
Правительство новаго королевства осталось въ Голландш, въ Tart; 

этстъ городъ были резиденций короля, всЬхъ министровъ, контроля, 
казначейства, касеащоннаго суда, военя)й школы и банка. Большая 
часть должностей была роздана голландцами; бельпйцы вычислили, что въ 
1830 г. изъ числа 1.967 офяцеровъ было всего 288 бедьгШцевъ, а изъ 
числа 117 чнновниковъ мзннетерствъ внутреннихъ дели— всего 11 бсль- 
гйцёвъ. Они жаловались, что4 съ ними обращаются презрительно, какъ съ 
иностранцами. КромЬ того, бельпйцы были недовольны, что имъ прихо
дится уплачивать проценты по голландскому займу. Они протестовали и 
прбгивъ ввёдешя голландскаго налога на помолъ муки.

* Король навязалъ бельгШцамъ голландшй режимъ— уголовные суды 
безъ участ'ш присяжныхъ. Онъ хотели также навязать имъ голландски 
языки. взамЬнъ французскаго; голлэндскШ языкъ сделался языкомь 
юридическими и административными. • Несмотря на конститущю, устано- ■ 
вившую свободу печати, бельпйскге оппозищонные органы подверглись 
гонешю; редакторы отсиживали по тюрьмами и уплачивай огромные де
нежные штрафы.

Бельпйцы разделялись на две партш: католики желали поддержать 
B.iiHHie духовенства; къ этой партш принадлежали почти все фламандцы;
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либералы были сторонниками режима, установленная французской рево
люцией; къ нимъ принадлежало, главнымъ образомъ, городское населена, 
говорившее на французскомъ языке. Правительство вооружило противъ 
себя обе парии; либералы были недовольны преследовала ми журна- 
листовъ и насильетвеннымъ введешемъ голландскаго языка; католики—  
основашемъ «духовной коллеии» въ Лёвене, помимо которой нельзя было 
добиться священническая сана. Обе парии въ конце концовъ соедини
лись противъ голландская правительства.

Тогда некоторые вл1ятельные бельгШсше католики приняли доктрину 
Ламеннэ, которая нашла распространеше во Фравцш. Они стали именовать 
себя либералъ-католиками и требовали «свободы католической церкви», 
т. е. права руководительства церковными делами и «свободы обучешя», 
т. е. права открывать католичесшя школы. Они вступили въ союзъ съ 
либералами, чтобы добиться г£хъ видовъ свободы, которые были обещаны 
конститущей (1828 г.). После этого бельпйцы начали составлять петицш 
противъ налоговъ; оне представлялись въ палаты помимо воли короля 
(1829 г.). БельгШсшя газеты упрекали правительство за эксплоатащю 
Б елы й ; палата отказалась вотировать налогъ на помолъ муки; начинали 
поговаривать объ отд'Ьленш Бельпи отъ Голландш.

Французская революцгя 1830 г. послужила для бельпйцевъ сиг- 
наломъ. Недовольные воспользовались празднествами, дававшимися въ 
Брюсселе въ день рождешя короля; каше-то шутники расклеили по го
роду объявлешя: «В ъ  понедельникъ 23 августа— фейерверкъ; во втор- 
никъ, 24-го иллюминащя; въ среду, 25-го— револющя». Правительство 
воспретило илшминацш, но разрешило представлеше оперы «Немая изъ 
Портичи», сюжет^мъ которой является возстав1е неаподитанцевъ противъ 
испанская владычества. Вечеромъ 25-го августа, при выхода изъ театра 
зрители кричали: «поступимъ, какъ французы»! Толпа напала на домъ 
одного министра и редакцт одной министерской газеты и подожгла ихъ.

Безпорядки продолжались. 27-го было водружено старое брабаптское 
трехцветное знамя, красное— желтое— черное; организовать отрядъ, граж
данской гвардш. Въ ратуше созвано собрате, отправившее къ королю 
делегатовъ съ просьбой созвать Генеральные Штаты. Король не далъ имъ 
реш ительная ответа, и послалъ своего сына въ Брюссель; последшй 
пытался усмирить недовольство. Но за это время волнев1е успело уже 
охватить и остальные бельгШсшя провинцщ; изъ Льежа прибыло 300 во- 
лонтеровъ и былъ образованъ «комитетъ общественной безопасности».

Принцъ Фридрихъ прибылъ съ 10.000 арм1ей и занялъ возвышенную 
часть Брюсселя. Инсургенты устроили баррикады и стали обороняться; 
принцъ удалился (27 сентября). Временное правительство, образованное 
инсургентами, опубликовало декретъ, обращенный къ бельпйцамъ, со- 
етоявшимъ въ рядахъ голландской армш. Почти весь составъ гарнизоновъ, 
расположеннымъ въ бельгШскихъ провинщяхъ, былъ бельгШскШ; они 
приняли сторону инсургентовъ: у голландская правительства въ Бельпи  
оставалось всего несколько крепостей. Тогда временное правительство 
заявило: «БельгШсшя провинцш, отделенный отъ Голландш силой, обра- 
зуютъ независимое государство» (4  октября); для выработки конструкдш 
временное правительство созвало «нащональный конгрессъ».

У  бельпйцевъ не было армш, которую бы они могли противопоста
вить регулярнымъ войскамъ; ихъ судьба зависела отъ пяти великихъ 
державъ, создавшихъ въ 1814 г. Нидерландское королевство. Три абсо
лютный монархш: Россёя, Австр1я, Прусия, были готовы оказать под
держку королю Вильгельму въ борьбе съ его возставшими подданными*
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Но Poccia была отвлечена подавлешемъ Польскаго возсташя.— Франщя и 
Лнгл1я, во главе которыхъ стояли либеральный министерства, приняли 
сторону бельгШдевъ; Франщя была рада воспользоваться случаемъ уничто
жить трактаты 1815 г.; английское вмешательство объясняется опасе- 
шемъ, что французы займутъ устья Шельды. Франщя и Англ1я настояли 
на созвавши конференцш представителей пяти великихъ державъ. Лондон
ская конференщя длилась около года; после того какъ были приняты 
одно за другимъ три различныхъ решешя, Бельпя была, наконецъ, 
признана независимымъ государствомъ, установлены ея границы съ 
Голландией, а государственный долгъ разделенъ между обоими государ
ствами; кроме того, было постановлено, что Бельпя должна быть 
йейтралъпымъ государствомъ, т. е. не имеетъ права вести войну.

Бельпйцы подчинились решенпо конференцш, но Голландский король 
былъ нееогласенъ съ этимъ решетемъ: арм1я его наводнила Бельгш и 
обратила въ бегство бельпйцевъ (августъ 1831 г.), Тогда французская 
арапя вторглась въ пределы Бсльгш и вынудила голландцевъ отступить. 
Въ рукахъ голландцевъ оставалась только крепость Антверпенъ; въ 1832 г. 
французская арм!я осадила ее и взяла. Официально Вильгельмъ призналъ 
Бельпю независимымъ государствомъ лишь въ 1839 г.

Бельгш спая нонституц/'я.— Нацюнальный котрессъ, состоявшШ изъ 
200 депутатовъ, избраныхъ 44.000 цензовыхъ избирателей, объявилъ 
«бельгШскШ народъ независимымъ», а формой правлешя призналъ 
«представительную монархию». Онъ объявилъ лишенными правь членовъ 
Оранской фамилш и решилъ избрать короля. Выборъ конгресса колебался 
между несколькими принцами, наконецъ, онъ остановился на одномъ 
изъ сыновей Луи-Филиппа; но Луи-Филиппъ не посмелъ, изъ страха пе- 
редъ А н т е й , принять этого предложения. Наконецъ, былъ избранъ одинъ' 
изъ мелкихъ немецкихъ князей, Леопольдъ Кобургскт (ш нь 1831 г.).

Между темъ конгрессъ, вотировалъ конституцт 1831 г. Прави
тельство было организовано согласно принципамъ французскихъ либера- 
ловъ, которые произвели революцию 1830 г. Конституция признала го
сударствомъ (сувереномъ) не короля, а народъ. «Всякая власть исходить 
отъ нац!и. Король не имее.тъ другихъ полномочШ, кроме указанныхъ 
конституций и закономъ». Чтобы подчеркнуть, что нащя стоить выше 
короля, король, вступая на тронь, долженъ принести присягу: «клянусь 
соблюдать конституцш и законы, бельпйскаго народа».

Король имеетъ исполнительную власть, т. е. право командовашя 
арм!ей, заключешя трактатовъ и назначешя на должности. Но онъ дол-, 
женъ действовать непременно черезъ министровъ. Нравятъ государствомъ 
собственно министры; они ответственны передъ палатой; они могутъ 
править, лишь руководствуясь желашемъ большинства; какъ только они 
утрачиваютъ большинство, они обязаны подавать въ отставку; такимъ 
образомъ, выборная палата является хозяиномъ правлев!Я. Бельпя—  
парламентская монарх1я, какой была Франщя при Луи-Филиппе.

Законодательная власть принадлежитъ обеимъ палатамъ, сенату и 
палате депутатовъ, избираемымъ одними и теми же избирателями; но 
для получешя нрава на избраше въ сенаторы надо платить более 
2.000 фр. налога въ годъ. Половина состава палатъ выбываетъ каждые два 
года, но король имеетъ право распустить ихъ и ранее. Представителя 
жолучгнотъ небольшое вознаграждсхпе. Для получешя избирательныхъ 
вравъ надо платить известный налогъ, не менее 20 флориновъ (42 фр. 30 * ),

*) Флоринъ стоить приблизительно 75 коп.
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въ зависимости отъ местности. Этотъ цензъ былъ гораздо ниже француз
ская. Конститущя признала за бельгШцами права на всякаго рода свободу; 
личности, места жительства, печати, союзовъ, собранШ, обучешя, ве
роисповедания, языка.

Католики, составлявние около половины конгресса, установили для 
церкви режимъ, который они именовали «отдйлешемъ церкви отъ госу
дарства». Одинъ изъ ихъ ораторовъ сказалъ: «Сущ ествую т два м!ра, 
м!ръ гражданшй и м1ръ духовный; они не соприкасаются ни въ одной 
точке. Между государствомъ и релшчей не больше отношенья, чеыъ между 
государствомъ и геометр1ей». Такимъ образомъ, отъ правительства была 
отнята всякая власть надъ духовенствомъ. Епископы назначаются папой 
и сами назначаютъ священниковъ; правительство не им'Ьетъ права отда
вать никакихъ приказанШ духовенству. Во вместе съ т1шъ церковь 
сохранила привилепи, которыми она располагала до отдаленья; духовен
ство подучаетъ отъ государства жалованье и освобождено отъ воинской 
повинности.

Hapmiu.— Партш, объединивппяся для борьбы съ голландскимъ 
правительствомъ, скоро снова разделились. После 1831 г. несколько либе- 
раловъ основали газету, существующую и поныне, I*lndependance Beige, 
съ девизомъ «Независимость гражданской власти». Они требовали, чтобы 
государство взяло на себя наблюдете за духовенствомъ. Затймъ каждая 
изъ napTifi основала по отдельному университету: католики— въ Лёвене, 
либералы —въ Брюсселе; каждый разделялся на юридическШ и медицинскШ 
факультеты и получилъ право раздавать ученыя степени.

Въ течете несколькихъ летъ правительство, занятое организаций 
администрации и финансовъ, пыталось править, руководствуясь требова- 
Н1ями обйихъ партШ; король объединилъ въ одномъ министерстве уме- 
ренныхъ представителей обеихъ парий. Существовало убеждеше, что, 
если власть лерейдетъ къ одной партш, правительство не будетъ въ со- 
стоявш функцюнировать.

Руководимое либералъ-католиками, министерство вотировало за- 
конъ 1842 г., установившШ обязательность преподаватя Закона Божьяго 
въ начальныхъ школахъ и предоставивгаШ духовенству право наблюден1я 
за этимъ преподавашемъ.

П ом е этого союзъ распался уже окончательно, и либералы пригото
вились къ-борьбе съ духовенствомъ. Либеральный союзъ, основанный въ 
1841 г., послужилъ прототипомъ для общеетвъ, возникшихъ во всехъ 
концахъ Бельгш; въ 1846 г. былъ созванъ конгрессъ всехъ либеральныхъ 
ассощащй. На конгрессе было решено создать постоянныя общества, а 
также составлена программа деятельности либеральной партш. Конгрессъ 
потребовалъ, чтобы «народное обучете было подчинено исключительна 
авторитету гражданской власти, и чтобы духовенство отказалось огь вся
каго вмешательства въ школьное дело».— Далее онъ потребовалъ избира
тельной реформы въ смысле увеличешя числа избирателей и понижешя 
ценза. Съ этого времени вопросъ обучетя и избирательныхъ правь сде
лался самымъ важнымъ въ политической жизни Бельгш.

Когда католическая п а р т  попыталась было провести какую-то ре
форму, касавшуюся среднеучебныхъ заведенШ, либералы начали произво
дить манифестами въ крупныхъ городахъ. Луи-Фидйипъ посоветовалъ Ле
опольду, своему зятю, «парализовать, уничтожить это высокомерное обще
ство». Король предпочелъ предоставить реш ете избирателями, палата была 
распущена. Въ новой палате либералы получили большинство, и король 
назначилъ министерство изъ партш этого большинства (1847 г.). Съ этоге
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времени вошло въ-обычай избирать министровъ непременно изъ нартш 
большинства въ палате; парии напали организовываться съ целью привлечь
на свою сторону избирателей. •

Католическая партия всегда одерживала верхъ въ деревне, въ сред* 
фламаядскаго земледельческаго класса. Либеральная п а р т  продолжала 
главенствовать-во фракцузскихъ городахъ и въ промышленной части страны, 
заселенной рабочими и рудокопами. Обе партш постоянно оепариваютъ 
свое влшше въ среде земледельческаго населения Валлонской провинцш и 
населешя двухъ крушшхъ фламандскихъ городовъ,'Анвера и Гепта.

Борьба идетъ и на. выборахъ, и въ сенате, и въ палате, и въ нро- 
винщальныхъ и общиняыхъ советахъ; особенно ожесточенный характера 
принимаете она до вопросамъ, имеющимъ отношеше къ власти церкви. 
Въ течете сорока лйтъ партш поочередно одерживали верхъ, либералы стояли 
во главе иравлешя три раза: 1847— 55 г.; 1857— 70 г.; 1878— 84 г.

Французская револющя 1848 г, не нашла отклика въ Бельгш; въ 
это время во главе правлешя стояло либеральное министерство, ограни
чившееся понижешемъ ценза до минимальной цифры, установленной кон- 
ституц1ей (42 фр. 30 прямыхъ налоговъ); такимъ путемъ увеличилось число 
городскихъ избирателей, сторонниковъ либеральной партш: было избрано 
83 либерала противъ 23 католиковъ. Либералы попытались преобразовать 
строй срсднеучебныхъ заведенГй, но духовенство добилось права наблю
ден а за ними обходнымъ путемъ: оно обязало каждое заведете, желаю
щее иметь католическая пастыря, предоставлять, взаменъ этого, духовен
ству право наблюдения за преподавашемъ прочихъ преподавателей. Этотъ 
режимъ получилъ назваше «Антверпенскаго регламента» (1853 г.). Уста- 
повивъ несколько новыхъ налоговъ, либеральная парт1я утратила на не
которое время большинство (1855 г.), но вскоре (1857 г.) ей удалось 
спова достигнуть его и сохранить власть втечете тринадцати лйтъ.

Либералы разделились: старые члены партШ желали сохранешя цен
зового порядка. Молодые либералы хотели расширить избирательный права. 
Либеральный союзъ распался; старые либералы, такъ называемые док
тринеры, основали либеральную унш. Было еще много и другихъ недо- 
вольныхъ: фламандцы требовали равноправ1я французская и фламандская 
языковъвъ адмияистративныхъактахъ,антверпенсте либералы протестовали 
противъ фортификащонныхъ сооружешй, воздвигнутыхъ вокругъ Антверпена.

Въ 1870 г. большинство оказалось на стороне .клерикаловъ (католи- 
ковъ), которые сохранили за собой власть въ течете восьми лйтъ. Фламанд- 
скШ языкъ былъ языкомъ католическая крестьянства; клерикальное ми
нистерство добилось признашя равноправ1я французская и фламандская 
языковъ. Во главе партш не стояли тогда либералъ-католики, составив- 
ийе конституцш 1831 г.; папа осудилъ «католичеекШ либерализмъ, пы- 
тающШся примирить светъсъ тьмой, свободу съ заблуждетемъ». Либераль
ная парт1я реорганизовалась; своимъ девизомъ, она избрала «единеше въ 
действ1яхъ», и основала «федерацш либеральныхъ союзовъ». Они распро
страняли въ обществе каррикатуры на клерикаловъ и производили мани
фестами противъ паломничества. Фламандше либералы снова приняли 
назваше: «убогихъ» (gueux), которымъ окрестили въ ХУ1 веке возстав- 
пшхъ противъ владычества Испанш; «песню убогихъ» они избрали своимъ 
гимномъ.

После упорной борьбы либералы снова захватили власть (1878 г.). 
Они вотировали школьный законъ (1879 г.), обязавшШ каждую общину 
къ содержание, по меньшей мере, одной общественной школы, состоящей 
подъ наблюдешемъ правительственная инспектора. Епископы осудили этотъ
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режимъ, какъ «нечестивый, противный божественнымъ закснамъ»; они 
лишили причаст1я преподавателей и инспекторовъ нормальныхъ школъ, к 
начали основывать частныя ■ католичесшя школы, число учениковъ кото- 
рыхъ,' въ общей сложности, вдвое превысило число учениковъ правитель- 
ствениыхъ школъ.

Устройство школъ и производство общественныхъ работъ потребо
вало отъ министерства такихъ затратъ, которыя привели къ дефициту; 
тогда былъ установленъ новый налогъ на спиртные напитки и табакъ. 
Недовольные избиратели отшатнулись отъ либераловъ. На выборахъ 1884 г. 
прошло 66 клерикаловъ и 8 либерала. Католики получили большинство 84 
голосовъ; втечете пятнадцати л'йтъ это большинство все возрастало и съ 
1884 г. они несменно остаются во главе правлешя.

Католическая пария уничтожила школьный законъ 1879 г. и пре
доставила совету каждой общины право выбора между содержан1емъ пра
вительственной школы или субсидировашемъ частной (1884 г.). Сов'Ьтъ 
можетъ сделать обязательнымъ обучеше Закону Божно, но родители имФютъ 
право освободить отъ него своихъ детей. Преподаватели не обязаны больше 
сдавать правительственный экзаменъ на право обучешя; большинство изъ 
нихъ выходить изъ нормальныхъ католнческихъ школъ. Во Фландрш, где 
католическая иарт1я преобладаетъ, правительственныя школы совершенно 
исчезли, остались о дне католическгя.

Либеральная парт1я разделилась: прогрессисты требовали избиратель- 
ныхъ правь* для каждаго грамотнаго человека и введешя обязательной 
воинской повинности; доктринеры не соглашались на это. Образовалась 
группа прогрессистовг или радихаловъ, въ составь которой вошли рабоч!е 
и некоторые буржуа-демократы.

Фламандские рабоч!е организовали въ Генте кооперативное общество, 
Vooruit (1880 г.), которое стало обращать часть своихъ доходовъ на co
ni алистическую пропаганду. Въ Брюсселе было несколько писателей и 
молодыхъ людей, состоявшихъ въ сношешяхъ съ политическими изгнан
никами, иностранными сощалистами; нхъ глава, адвокатъ Пааие, былъ 
членомъ интернащональной сощалистической партш. Со щ а листы Брюсселя 
и Гента основали белыгйскую рабочую партт (1885 г .), которая приняла 
доктрины и организаций немецкой социалистической партш.— Въ Монсе и 
Шарлеруа, шахтеры и рабоч1е, недовольные низкой ценой на трудъ 
(которая была ниже французской), произвели крупныя забастовки; въ не- 
сколькихъ местахъ они сожгли заводы. Войска, высланный для устраветя 
безпорядковъ, открыли огонь по рабочимъ и убили до 100 человекъ. У бе 
дившись, что насил1емъ ничего не добьешься, револющонеры соединились 
съ рабочей нарт1ей (1890 г .). Такимъ образомъ, образовалась социалисти
ческая napmix. объединившая большинство бельгШскихъ рабочихъ.

Сошалисты требовали всеобщей поОачи голосовъ, чтобы иметь пред
ставителей въ палате, и отмены права ставить за себя другое лицо для 
отбывашя воинской повинности; прогрессисты приняли ту же программу. 
Обе партш начали добиваться ревизт конституции 1881 г., определившей 
минимальный пределъ ценза на избраше. Пользуясь свободой собрашй, они 
устраивали грандюзныя сборища на открытомъ воздухе на англШешй 
манеръ и процессш съ красными флагами; они организовали даже пле- 
бисцитъ.

После двухъ легь агитащи палата решила вотировать ревизт; была 
избрана новая палата для ревизии конституцш (1892 г.). Дебаты въ этой 
■алате продолжались несколько месяцевъ, но не привели ни къ чему; 
тогда была предложена всеобщая подача голосовъ, но палата отвергла
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этогь проекта. Рабочая п ар ™  угрожала общей забастовкой; вей заводы 
закрылись; население Брюсселя взволновалось; при пройздахъ короля раз
давались крики; въ его коляску падали брошюры. Гражданская гвард’ш, 
состоявшая изъ мелкихъ буржуа, видимо, не обнаруживала склонности за
щищать депутатовъ. Испуганная палата согласилась на всеобщую подачу 
голосовъ, несколько видоизмйнивъ самый способъ голосования.

Эта политическая борьба не помешала Бельгш сделаться одной изъ 
самыхъ благоденствующихъ странъ Mipa. Съ 1830 г. народонаселеше ея 
почти удвоилось; она явдяетея самой заселенной изъ европейскихъ странъ. 
БельгШская промышленность приняла очень значительные размеры, осо
бенно каменноугольное дело и металлурпя; Антверпенъ— одинъ изъ всличай- 
шихъ портовъ всего Mipa; въ 1890 г. экспортная торговля Бельгш исчи
слялась въ б милл1ардовъ въ годъ, что является прямо колоссальной циф
рой для такой маленькой страны. БельгШсюя железным дороги принад
лежать. правительству, онй перевозятъ огромное количество грузовъ и 
иассажировъ.

Избирательный ретимъ. Цензовое избирательство, установленное кон- 
ститущей 1831 г., сохраняло силу до 1893 г.; благодаря этому порядку, 
въ Бельгш числилось всего 115.000 избирателей. За все это время была 
произведена въ избирательвомъ д'Ьл’Ь всего только одна реформа (1877 г.;, 
установившая тайну голосовашя. До того въ Бельгш применялась фран
цузская система; каждый избиратель приносилъ съ собой писаный или 
печатный бюллетень и бросалъ его въ урну. Законъ 1877 г. ввелъ си
стему, установленную въ Англш съ 1872 г. (см. гл. XIII).

Ревьтя 1893 г. установило всеобщую подачу голосовъ для всехъ 
граждапъ, достигшихъ двадцатипятилетиям возраста, но, кроме того, 
она установила дополнительное голосовап1е: 1 ) для отцовъ семейства, 2 ) 
для собственниковъ недвижим аго. имущества, ценностью въ 2 .0 0 0  франковъ 
или приносящаго 1.000 франковъ дохода, 3 ) для обладающихъ какимъ- 
нибудь дипломомъ или исправляющихъ какую-либо должность; каждый 
избиратель не имеетъ, однако права, больше, чемъ на 3 голоса. Это много
кратное голосов&ме даетъ землевладельцамъ и буржуа преимущество пе- 
редъ рабочими. — Голосоваше сделалось обязшельнымъ подъ угрозой 
штрафа и политической смерти; эта мера была предпринята, главнымъ 
образомъ, съ целью привлечь къ голосование сельское населев1е.— Сенатъ 
состоитъ изъ членовъ двухъ родовъ: одни избираются теми же избирате
лями, какъ и палата, но изъ среды лицъ, платящихъ очень высокШ на
логи, друпе избираются провинщальными советами.

Этотъ новый режимъ создалъ 1.400.000 избирателей и более 2 мил- 
лшновъ голосовъ. Онъ сразу изменилъ процентное отношен1е между пар
нями. На первыхъ же выборахъ (1894 г.) численность либеральной пар- 
Tin сократилась до несколькихъ депутатовъ, зато прошло 28 сощалистовъ, 
избранныхъ рабочими промышленной части страны; католики получили 
огромное большинство. Въ 1898 г. ихъ было 112 противъ 28 сощ'али- 
отовъ и 12 либералъ-радвкаловъ, ни одинъ доктринеръ не прошелъ. Но боль
шинство клерикалы получили не при первоначальномъ голосовали; во 
многихъ местностяхъ имъ приходилось бороться съ сощалистами; они про
ходили лишь при вторичной баллотировке съ помощью либеральныхъ изби
рателей, предпочитавшихъ ихъ сощалистамъ. Такимъ образомъ, эта парня, 
именующая себя консервативной, остается во главе страны лишь при 
условш политическаго направлешя, угоднаго либералами

Либералы потребовали новой реформы, пропорцюнальнаго предста
вительства, какъ въ ШвеЙцарш (см. далее); эта система даетъ каждой
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яартш число представителей пропорцюнальное числу избирателей въ округ*, 
и такимъ образомъ, даетъ меньшинству возможность имгЬть представителей. 
Клерикальное министерство подало проектъ, по которому въ мелвихъ окру- 
гахъ, гд* большинство католическое, предлагалось сохранить ту же систему, 
а, въ крупньтхъ установить пропорциональную систему, дабы дать возмож
ность католическому меньшинству все же посылать депутатовъ. Либералы 
и соц!алисты произвели манифестант противъ этого проекта; либераль
ный бургомистръ города Брюсселя заявилъ, что онъ не отвЬчаетъ за по- 
рядокъ. Премьеръ-министр* подалъ въ отставку.— ‘Другой католическШ ми- 
нистръ принялъ законъ 1899 г., уетановившШ пропорцюнальное предста
вительство съ баллотировкой всего списка по округу. Каждая партгя пред- 
отавляетъ кандидатшй списокъ; общую сумму голосовъ дёлятъ на числе 
депутатовъ, подлежащихъ избранно; каждый саисокъ им*етъ право на 
столько депутатскихъ вакансШ, сколько разъ онъ содержитъ въ себе по
дученное частное. Наприм*ръ. если округъ им*етъ право на 8 депутатовъ 
при 80.000 избирателей, 80.000 сл*дуетъ разделить на 8, что даетъ0П гуу\
10 000; списокъ, заключающей 30.000 голосовъ, им*етъ- право на
т. е. на 3 депутатовъ.®Перзые кандидаты по каждому списку считаются 
избранными.

Благодаря этому режиму католическое большинство утратило бол*е 
25 голосовъ; либеральная парт!я достигла числа представителей по мень
шей м *р* равнаго числу представителей сощалистической парши.

Шзейцар1я.
Швейцар!я до 1848 г.— Въ 1815 г. Ш-вейцарш, увеличенная присое- 

динетемъ трехъ кантоновъ, отнятыхъ у Францш (Женева, Невшатель, Ва- 
лисъ) была организована въ федерацью, признанную великими евро
пейскими державами нейтральной.

Общимъ для вс*хъ кантоновъ правительственнымъ учреждетемъ 
сделался федеральный сеймъ, собрате делегатовъ отъ 22 кантоновъ; эти 
делегаты не получили права принимать какое бы то ни было р*шеше по
мимо своихъ правительствъ. Не было ни исполнительной власти, ни сто
лицы; сеймъ заейдалъ поочередно въ одномъ изъ 3 главныхъ кантоновъ 
(Vorort). Онъ руководилъ только дипломатическими сношсшями и аршей. 
Швейдар1я являлась федеращей самостоятельныхъ государствъ; граждане 
од юго кантона не им*ли даже права селиться въ другомъ кантон* безъ 
особаго на то разр*шешя правительства этого кантона.

По пространству 22 кантона были очень неравномерны: самый ма
ленький, Ури насчитывалъ всего 20.000 жителей; самый большой, Бернъ, 
около 50.000 (2 кантона разделялись еще на полукантоны; такимъ об
разомъ, число государствъ доходило до 24).

Каждый кантонъ (или полукантонъ) являлся неболь пимъ самостоя- 
тгльнымъ государегвомъ, съ своей констигущей, правительствомъ и даже 
монетной системой. Обыкновенно въ каждомъ кантон* быдъ Большой Со
веть, в*давпий д*ла общаго характера, законодательствомъ, бюджетомъ, 
и Малый Сов*тъ, ведавший текущ'т д*ла. Конституцш отдавали в с »  
власть въ руки гражданъ главныхъ городовъ и, гдавнымъ образомъ, ста- 
ринныхъ и богатыхъ фамилШ.— Въ Берн* изъ 300 членовъ Большого Со
вета, городъ Бернъ избиралъ бол*е 200, а дв* трети этого числа принад
лежали къ 80 семьямъ.— Въ Солотурн* городъ назначалъ 68 членовъ, 
остальной кантонъ съ населешемъ, превосходящимъ по количеству город
ское въ 20 разъ, посыЛалъ всего 33 депутата. Советы избирались ценэо-



ими избирателями путемъ косвенной подачи голосовъ съ целью поме
щать массе избирателей руководить выборами. При этомъ говорилось: «Все 
для-народа, ничего черезъ народъ».

Такой режимъ длился до 1830 г., когда образовалась новая парт1я, 
радикальная; она потребовала: 1) ревизш конституцш кантоновъ для уста
новления равенства между гражданами; 2) реформы федерацш въ на
стоящее государство, съ целью достижешя единства швейцарской наЩи.

Во всехъ кантонахъ, за исключеМемъ мелкихъ горныхъ кантоновъ, 
жители составляли п ети ц и и  собирались для манифестацШ въ главные 
города кантоновъ. Правительства, не располагавппя вооруженной силой,, 
не пытались сопротивляться; они произвели ревизш, были составлены 
новыя конституции, признавпйяравенство всйхъ гражданъ и установившая 
прямую всеобщую подачу голосовъ, частое обновлеше состава выборныхъ 
учрежденШ, свободу печати и вероисповедания.

После этого начался перюдъ конфликтовъ и даже гражданскихъ. 
войнъ, который швейцарцы прозвали першдомъ возрождешя; онъ закон
чился въ 1848 г. сформировашемъ федеральнаго (союзнаго) государства. 
Движете началось еще въ 1829 г.; на него сильно повл1яла французская 
револющя 1830 г. Въ некоторыхъ кантонахъ дело доходило до вооружен- 
ныхъ столкновенШ; Базель распался на два нолукантона (1830— 1833 г.). 
После этого возродившгеся кантоны пожелали « возродить» федерацшг 
т. е. произвести ревизш федеральной конституции; они заключили между 
собой союзъ. Но кантоны, оставгшеся верными старому режиму, заключили 
контръ-лигу и не допустили ревизш.

Радикалы не замедлили вступить въ борьбу съ старыми парадми 
консерваторовъ и либераловъ, главнымъ образомъ, по вопросу, касавше
муся положешя духовенства. Iезуиты поселились въ несколькихъ канто
нахъ и учредили большую коллепю во Фрейбурге; радикалы добивались 
ихъ изгнаьпя. Тогда образовалась католическая парад, решившаяся взять 

' на себя защиту стараго режима, ёезуитовъ и монастырей; эта парад стала 
во главе правлешя во всехъ католическихъ кантонахъ, образовавшихъ 
«отдельную лигу» (Sonderbund) для защиты «своихъ правь на само
стоятельность»; 7 католическихъ кантоновъ обязались общими силами от
ражать нападете, направленное лротивъ одного изъ вихъ: военному со
вету изъ 7 делегатовъ было поручено принять меры для защиты канто
новъ (1845 г.). *.

Радикалы потребовали я а сейме распадешя «отдельной лиги» и изгна- 
шя 1езуитовъ; мало-по-малу имъ удалось стать во главе правлешя техъ 
кантоновъ, которые до сихъ лоръ старались оставаться нейтральными; на 
сеймъ они послали радикальныхъ делегатовъ. Добившись большинства (13  
кантоновъ), сеймъ объявилъ лигу несуществующей и предложилъ кад- 
тонамъ изгнать 1езуитовъ. Католичесше кантоны отказались выполнить это 
требоваше, сеймъ объявилъ имъ войну; эта война известна иодъ назва- 
шемъ войны зондербунда (1847 г.).

■Католичесше кантоны разсчшывали на помощь великихъ державъ, 
обещавшихъ свое вмешательство для охраны соглашешя 1815 г.; Австр1я 
дослала имъ денегъ и opyn ie; Луи-Филиппъ— пушки. Но сеймъ, предупре
жденный британскимъ правительствомъ, решилъ действовать съ возмож
ной быстротой. Онъ собралъ 50.000 армш при 268 орудёяхъ (Sonder
bund располагалъ лишь 30,000 apMiefi). Швейцарская арм1я подъ началь- 
ствомъ консерватора,- генерала Дюфура, двинулась прямо на Фрейбургъ, 
оставшейся почти беззащитвымъ; городъ капитулировала, въ немъ было 
учреждено временное правительство изъ радикаловъ; последнее изгнало
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1езуитовъ. ЗагЬмъ apMia двинулась къ Люцерну, гд'Ё пребывало правитель
ство Зондербунда, вступила въ городъ и разоряла католическую арм!ю. 
f l o a t  этого она заняла Bet католичеше кантоны и вынудила ихъ учре
дить новыя правительства, отрекнпяся отъ Зондербунда. Война была окон
чена въ 3 недели. f l o a t  этого въ Сеймъ начали поступать представлешя 
иностранныхъ правительствъ; имъ было отвечено, что посредничество ихъ 
совершенно излишне. Радикалы сделались полными хозяевами Швейцарии.

Федеральное государство. —  ПобЪдители-радикалы реорганизовали 
швейцарское правительство, согласно со своими принципами; они преобразо
вали федерацпо (союзъ) самостоятельныхъ государствъ, установленную въ 
1815 г., въ новое федеративное (союзное) государство. Сеймъ составилъ 
Конституцию 1848 г., которая была вотирована народомъ; режимъ, уста
новленный ею, дМствуетъ въ Швейцарш и поыышЬ.

Самостоятельность кантоновъ не была уничтожена, конститущя сохра
нила даже прежнюю формулу: «Населете 22 самостоятельныхъ государствъ 
образуетъ Швейцарскую федерацпо». Но кантоны утратили право распо
ряжаться формой правления, они должны были установить у себя консти- 
туцш, соотвйтствуюдця правилама, выработаннымъ федеральной конститу- 
ц!ей. Bet кантоны должны быть республиками, со всеобщей подачей голо- 
совъ\ до своего примЪнешя конститущя должна быть вотирована наро
домъ и принята большинствомъ; она должна подвергаться ревизги по тре
бование большинства гражданъ. Такимъ образомъ, явилось обще-федераль
ное право, стоящее выше кантональнаго права.— Каждый швейцарскШ 
гражданинъ им'Ьетъ право селиться въ любомъ пункта Швейцарш, зани
маться тамъ торговлей и промышленностью и отправлять свое богосдуже- 
Hie. B et кантоны образуютъ швейцарскую нагфо, и м у щ у ю  одинаковыя 
политичесшя yбtждeвiя.

Каждый кантонъ сохраняетъ право издав!я гражданскихъ и уголов- 
ныхъ законовъ, взимашя налоговъ, организацш своей церкви, школъ, 
полицш, рекрутскаго набора, уплаты жалования армш и производства 
офицеровъ въ чины.

Федеральное правительство руководитъ сношешями съ иностранными 
государствами и apMiefi, а также регулируетъ торговыя дфла. Въ Швей
царш федеральная таможня, федеральная монета, федеральная почта, фе
деральная арм)я. Государство имЪетъ также право наблюден1я надъ делами 
общаго характера: крупными общественными работами, санитарной поли- 
щей, лЪсани.

Федеральное правительство, созданное въ 1848 г., состоитъ изъ фе~ 
деральнаго coBtTa, федеральна™ собрашя и федеральныхъ трибуналовъ. 
Федеральный совгътъ, состоящШ изъ 7 членовъ, избираемыхъ собрашемъ 
на три года, им'Ьетъ исполнительную власть; на практик каждый изъ 
членовъ беретъ на себя руководительство изв1>стноЙ отраслью, cooTBtT- 
ствующей нашимъ министерствамъ (внутреннихъ д'Ьлъ, финансовъ, тор
говли, зсм ледМ я); эти семь членовъ обыкновенно являются уроженцами 
разныхъ кантоновъ: президептъ избирается только на одинъ годъ и 
является лишь нрезидентоаъ совЪта. Федеральное собрате состоитъ изъ 
двухъ палатъ: национальный coetTb, избираемый путемъ всеобщей подачи 
голосовъ (по 1 депутату на 20.000 населешя), является представителемъ 
швейцарскаго народа; государственный coetTb ( Stauderath.), гдЪ 3act- 
даютъ по 2 депутата отъ каждаго кантона (полукантонъ по 1 ), является 
представителемъ кантоновъ. Для рЪшешя какого-либо вопроса необходимо 
большинство въ обоихъ сов'Ьтахъ. Правительство находится въ Вер ни., 
являющемся федеральной столицей.
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Ёонститущя 1848 г. создала федеральное государство и швейцарскую 
надпо. Граж данст  войны прекратились, страна вступила въ неведомый 
до той поры перюдъ благосостояния. Швейцарцы, слывнпе за грубыхъ 
крестьянъ, пр1обрйли ренутащю промышленной, образованной, богатой и 
удивительно мудрой политической нацш.

Во всйхъ католическихъ кантонахъ власть снова перешла къ като
лической дартш, именуемой обыкновенно консервативной. Въ остальныхъ 
каптонахъ радикалы почти неизменно сохраняютъ свое вл1яше; въ феде- 
ральномъ собран1и и федеральномъ совйтй на ихъ сторонй всегда боль
шинство; съ 1848 г. Швейцар1Я руководится радикальными принципами.

Въ 1848 г. решено было временно пощадить убйждешя народа, 
привыкшаго къ самостоятельности кантоновъ. Когда же швейцарцы освои
лись съ федеральнымъ правительствомъ, радикалы попытались увеличить 
его полномоч!я и потребовали ревизш федеральной конституцш. Ихъ дс- 
визомъ было: «Одинъ законъ, одна арм1я, одна школа». Первый проектъ, 
вотированный въ 1872 г. федеральнымъ собратемъ, былъ отвергнуть при 
народномъ голосовали, а также большинствомъ 13 кантоновъ противъ 9. 
Новая ревизгя, принятая громаднымъ большинствомъ населешя (1874 г.), 
установила обязательное обучен1е и предоставила правительству право 
наблюдешя за школами. Кромй того, было предложено приняты мйры для 
уравнешя законодательства во всйхъ кантонахъ.

. Ревиз1я 1874 г. дала возможность создать нацюналъную швейцар
скую  армт. Федеральные военные инструкторы обязаны обучать всйхъ 
солдатъ военному дйлу по одному образцу. Федеральное правительство 
назначаешь всйхъ высшихъ офицерскихъ чиновъ и организуетъ спещальныя 
войска, артиллерш, инженерныя войска, кавалерш. Арм1я состоитъ изъ 
3-хъ частей: наборныхъ войскъ, въ составь которыхъ входятъ вей граж
дане отъ двадцати до тридцати двухъ-лйтняго возраста; ландвера, отъ 
тридцати двухъ до сорока четырехлйтняго возраста; и, наконецъ, ланд
штурма, свыше сорока четырехъ лйтъ. Служба въ отборныхъ войскахъ 
обязательная и всеобщая, но кратковременная: 45 дней для дйхотинцевъ, 
и максимумъ 80 дней для другихъ родовъ оруж1я. Офицеры также слу- 
жатъ только одинъ мйсяцъ въ году. Такимъ образомъ, арм1я является 
лишь школой, гдй молодые люди научаются владеть оружтемъ. Но и внй 
службы швейцарцы занимаются стрельбой въ цйль и имйютъ репутадш- 
отличныхъ стрйлковъ.

Непосредственное управлен1в.— Въ каждомъ кантонй граждане со
храняюсь право организацш своего правительства и составления консти
туцш. Во всйхъ кантонахъ производятся ревизш конституцШ для введешя 
новыхъ формъ правления, болйе соотвйтствующихъ принципу суверен
ности народа; съ 1848 по 1873 г. насчитывают 83 ревизш. Кон
ституцш всйхъ кантоновъ заменены новыми, за исключешемъ только 
одной.

Нисколько старыхъ горныхъ кантоновъ (1 кантонъ и 4  полукан- 
тона) съ населешемъ въ 350.000 челоьйкъ сохранили систему правлешя, 
которую въ Швейцар]и именуютъ демократической. Каждый годъ, весной, 
вей граждане кантона собираются на открытомъ воздухй; въ Ури они 
собираются на лугу близь Альторфа. Глава правительства ([Landamman) 
предсйдательствуетъ въ собранш, онъ предлагаешь различныя мйропртт^я. 
Присутствуйте вотируюсь законы поднят!емъ руки и избираютъ маги
страты на слйдующШ годъ.

Въ кантонахъ, болйе заселенныхъ, пытались прибегать къ другому 
способу, чтобы дать народу возможность издавать законы. Прежде всего
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ёыло установлено, что правительство не имеетъ права издашя конституции, 
а можетъ только составить проектъ ея и представить его на разсмотр'Ьже 
народа; граждане, собранные для этой цели въ каждой община, вот и- 
руютъ вопросъ простымъ «д а » или «нетъ ». Этотъ принципа, введенный 
въ Швейцарш съ 179В г. въ подражаше Франции 1795 г., сделался 
после 1848 г. обязательными для всбхъ кантоновъ. Всякая конститу цш 
должна быть вотирована народомъ; она должна быть подвергнута ревизщ, 
какъ только большинство гражданъ иотребуетъ этого путемъ петицШ; это 
называютъ конститудюнной инишативой. Те же принципы применяются 
къ федеральной конституцш, которая вотируется гражданами и должна 
подвергаться ревизш, какъ только известное число гражданъ подастъ 
соответствующую петищю; въ 1848 г, требовалось, чтобы подобная пе- 
тищя заключала 50.000 подписей, после 1874 г. число ихъ понижено 
до 30.000.

Радикалы желали, чтобы народъ принималъ учаш е нс только въ 
созданш конституцШ, но и въ законодательства. Первый опытъ въ этомъ 
отношенш былъ произведенъ въ Сенъ-Галенскомъ кантоне въ 1831 г. 
по требование одного изъ последователей Гегеля, т. е. по причинамъ 
чисто философскаго свойства. Онъ говорилъ, что «если народъ— монархъ, 
то его воля— законъ»; народъ не можетъ никому передать своихъ правь, 
такъ какъ делегатъ не является уже монархомъ. После этого было поста
новлено, что законъ, принятый собрав1емъ представителей, делается по- 
стояннымъ лишь по прошествш некотораго промежутка времени: до тех>  
поръ, по требованно известнаго числа гражданъ, онъ можетъ быть еще 
подвергнутъ народному голосовашю. Это постановлеше, принятое и дру
гими кантонами, получило название референдума *). Сначала реферепдумь 
былъ установлешемъ необязательнымъ\ народъ вотировалъ не все законы, 
но лишь въ случае доступлешя петицш съ требован1емъ подвергнуть дан
ный законъ голосовашю; народъ имелъ лишь право вотировать законъ. 
Затемъ прибегли къ иной системе: граждане собираются одинъ или два 
раза въ году, и на ихъ раземотреше предлагаются все законы, изданные 
законодательнымъ еобрав1емъ кантона; это ееть обязательный референ
думе. Онъ былъ установленъ сначала въ мелкихъ кантонахъ, а затемъ 
введенъ и въ крупныхъ.

Но радикалы не удовольствовались отрицательвымъ правомъ парода 
отвергнуть законъ; они требовали для хражданъ и права предлагать за
коны. Если определенное число гражданъ предлагаетъ законъ, правитель
ство долэюпо раземотреть его и представить ва обсуждев1е гражданъ, на. 
ряду съ законами, подготовленными имъ самимъ; это называется иницш- 
тивой.

Скоро референдумъ и инищатива сделались обычными требовашями 
народа. Бримеръ подалъ БазельскШ полукантонъ (1863 г .). Два раза ць 
годъ правительство созывало гражданъ по общинамъ, заставляя ихъ во
тировать законы; каждый законовроекзъ, представляемый не менее, какъ 
1.500 гражданами, поступаетъ на обсуждев1е народа. Этотъ же режимъ 
былъ принять Дюрихскимъ кантономъ (1869 г .); пересмотренная въ 1869 г. 
конституц!я гласить, что «Цюрихсшй народъ осуществляетъ законодательную 
власть при содействии кантональнаго совета». Советъ лишь подготовляете

*) Это выражеп1е заимствовано изъ стараго швейцарскаго института, ийгЬв- 
шаго совсЪмъ нвое значение. Въ кантовахъ, образовавшихъ фрдерацда, делегаты,, 
восылавпнеся ва co6paHie, не вм^ли права ничего решать, а являлись лишь для 
выслушивав1я различныхъ предложен^ и сообщения ихъ rejerer) своимъ сограж- 
давамъ; re ferendum 'от> называлось pimeBie народа по данному вопросу.



проекты, pfcineme которыхъ зависать отъ народа. Подобный режимъ при
вился въ большей части Швейцарш.

Федеральные законы испытали загймъ ту же участь, какъ и кан
тональные. Ревиз1я 1874 г. установила законодательный референдумъ. 
«Каждый законъ, вотированный федеральнымъ собрашемъ, долженъ быть 
подвергнуть народному голосование, если граждане того требуютъ». 
Позднее (1891 г.) было решено, что федеральное правительство обязано 
давать на обсуждеше народа всякий проектъ изм1шешй въ конституцш, 
если представляется петящя за подписью 50.000 гражданъ. Теоретически 
это право иннщативы относится лишь къ конституцш; но фактически 
нйтъ никакой разницы между изм^нешемь въ конституцш и закояомъ; 
достаточно требовашя 50.000 гражданъ, чтобы обязать правительство 
предоставить любое мйропр!ят1е народному рйшешю; въ форм'Ь консти- 
тущоннаго измйнея1я народъ издаетъ ташя установлешя, которыя въ 
другой странй сложились бы въ форму закона. Напримйръ, въ 1893 г. 
было вотировано изм!шете, касавшееся воспрещешя выпускать у быковъ 
кровь согласи еврейскому ритуалу.

Референдумомь пользовались нерйдко для уничтожешя рйшенШ 
федеральнаго собраШя. Въ першдъ времени съ 1848 по 1898 г. т. е. за 
пятьдесягъ лйтъ, референдуму подверглись 53 проекта федеральныхъ за- 
кояовъ; изъ нихъ 20 были приняты народомъ, 33 отвергнуты. Референ
думъ послужилъ скорее къ поддержанш установленнаго режима, ч1шъ къ 
нроведенш реформъ.

Этотъ режимъ даетъ народу законодательную власть. Въ друтихъ 
странахъ граждане не им^ютъ иныхъ политическихъ правь, кромЪ изби- 
рательныхъ; они избираютъ представителей и вручаютъ имъ свою власть; 
представители издаютъ законы, нередко составляютъ конституцш. Въ 
Швейцарш граждане не только избиратели, они же учредители и зако
нодателе̂  они сами составляютъ конституцш и издаютъ законы. Такого 
рода форма правлешя носить назваше непосредственнаго, или прямого 
народнаго правлетя.

Съ 1890 г. некоторые кантоны произвели еще новый политическШ 
опытъ, пропортопальное представительство в с ё х ъ  партШ. Уже около 
полустолйт мноие теоретики возставали противъ практикуемаго во всйхъ 
странахъ способа выборовъ по большинству голосовъ. Для того, чтобы 
быть избраннымъ, надо получить большинство голосовъ; поэтому только 
п ар ш  большинства можетъ им^ть представителей; меньшинство с о в с ё м ъ  
не имЁетъ представителей, хотя бы противная партш имйла большинство 
всего н'Ьсколькихъ голосовъ. Организовались общества «представительства 
меньшинства». РанЪе нисколько неудачныхъ опытовъ въ этомъ отношеши 
было произведено въ Англш, Португалш и Данш.

Въ кантон^ Тессинъ было двЪ одинаково сильныя партш: консерва
торы-католики и радикалы-либералы. Консервативной партш удалось достиг
нуть власти, она постаралась обезпечить за собой большинство и отказа
лась вотировать ревизш конституцш. Радикалы возстали, прогнали вла
сти и сформировали правительство (1890 г.). Федеральное правительство 
послало войска для оккудацш Тессина. Чтобы примирить враждуюнця 
партш, оно склонило ихъ согласиться на пропорщональное представи
тельство; вмйсто того,- чтобы отдавать в с ё  депутатсшя вакансш партш 
большинства, каждая п арш  получила право на число депутатовъ, про- 
порцшнальное числу избирателей (1890 г.). Режимъ этотъ, принятый 
сначала только кантономъ Тессинъ, былъ зат1>мъ установленъ и въ н£ко- 
торыхъ другихъ кантонахъ (въ 1900 г. въ 7); въ данное время его со-
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бираются ввести и въ остальной части Швейцарш. Такимъ образомъ, не
смотря на незначительную численность населешя, Швейцар}я является 
для всего Mipa ареной политическихъ опытовъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Умственное движеше во вторую половину Х1Х-го

столЬ-ыя.
Новыя литературный услов'т. — Перемена, происшедшая въ жизни 

литературы въ первую половину XIX-го столЗшя, еще резче обозначилась 
во вторую его половину. Возрастающая легкость передачиизвестей при помощи 
желЪзныхъ дорогъ и электрическихъ телеграфовъ, усовершенствовашя въ 
типографскомъ деле— все это вместе взятое дало газетгь такое значеше, 
о которомъ раньше никто не могъ составить себе даже приблизительнаго 
поился. Благодаря обязательности первоначальнаго обучетя, привычка къ 
чтенш проникла во все классы общества. Теперь все читаютъ, по крайней 
мере, въ городахъ; въ деревняхъ также мало по малу прёучаются къ 
чтенпо: все буржуа и почти все рабоч!е привыкли ежедневно прочитывать 
свою газету. Число перюдическихъ изданШ возрастаетъ съ безпримЪрной 
быстротой.

Въ 1800 г. въ Соединенныхъ Штатахъ ихъ насчитывалось— 150; 
къ 1900 г. число ихъ возрасло до 20.000- Въ 1902 г., въ Европа из
давалось на одномъ только немецкомъ языке 11.000 газетъи журналовъ.

Количество читающей публики также достигло громадныхъ разме- 
ровъ, хотя въ данномъ случай невозможно привести точныя цифры, такъ какъ 
покупатели книгъ не всегда являются ихъ читателями. Но за последте 
двадцать летъ нередко случается, что книга расходится въ количестве, 
превыгаающемъ 100.000 экземпляровъ; особенно'это касается романовъ.

Такое увеличеше сбыта отозвалось крайне неравномерно на раз- 
личпыхъ отрасляхъ литературы. НоэзПо теперь читаютъ не больше, чемъ 
въ первую половину столетья; увеличете сбыта коснулось, главнымъ об
разомъ, техъ родовъ литературы, которые интересуютъ наименее обра
зованную часть читающей публики, на романе и театре. Въ Парижй, обра
тившемся въ артистическую столицу Mipa, имеется до двадцати театровъ, где 
представлешя даются ^ежедневно; до 1870 г. считалось редкимъ усдехомъ, 
если пьеса выдерживала сто представлен']й; въ настоящее время это за
урядный фактъ. До выхода въ светъ отдельной книгой романъ появляется 
обыкновенно въ какомъ-нибудь журнале или въ газетномъ фельетоне; 
такимъ образомъ, романъ получаетъ самое широкое распостранеше; для 
большинства женщинъ и детей это единственное чтете. Почти все знаме
нитые писатели второй половины столе™  были романистами или драма
тургами.

При такомъ количестве читающей публики сделалось невозможнымъ 
существоваше обособленныхъ грунпъ, который прежде назывались литератур
ными школами\ не существуетъ также и господствующаго литератур наго 
вкуса; въ публике одновременно всегда существуютъ самые разнообразные 
вкусы; произведешя противоположныхъ направлешй находятъ себе чита
телей.

Большинство писателей отказалось отъ роман ическаго направлетя въ 
искусстве. Романтиковъ упрекали зато, что они не умеютъ рисовать живую 
природу и плохо знакомы съ эпохой, которую претеыдуютъ изображать, 
придавая ей неизменно «местный колоритъ»; ихъ средневековые герои 
такъ же неправдоподобны, какъ римляне, изображаемые классиками. Ихъ
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упрекали и за то, что они унЪютъ только выражать свои собственный 
чувства и выводить себя подъ именами различныхъ действующихъ 
лидъ. Протестъ начался во Францш; недовольные заявляли, что искусство 
должно воспроизводить действительность такой, какова она есть, и на 
чала называть себя реалистами; это назваше перешло и • въ друпя 
-страны и начало применяться не только къ литературе, но и къ пласта- 
чеекимъ искусствами

Реалисты покинули область поэзш, излюбленную романтиками, исто- 
рическШ романъ и драму. Имея претензпо изображать только действи
тельность, они предпочли те роды литературы, которые рисуютъ современ
ную жизнь: современный романъ и комедш нравовъ. Они попытались соз
дать литературу наблюдательную, вкладывая въ свои описашя возможно 
меньше личныхъ впечатленШ. Такимъ образомъ, они возвратились къ точке, 
являвшейся принципомъ франдузскихъ классиковъ, Мольера и Лафонтена. 
Но романтическое движете дало реалистамъ свободу npieMOBb и пре- 

■зреше къусловнымъ правиламъ. Каждый авторъ трактуетъ свой сюжетъ, какъ 
желаетъ, не разграничивая родовъ литературы, употребляя то прозу, то 
стихи, то поэтическую прозу; выбирая въ языке все слова, которыя ему 
нравятся, нередко предпочитая обыденныя слова и техничесшя выражешя. 
Желаше точно изобразить действительность повело реалистовъ къ изучение 
частностей жизни въ каждой области. Такимъ образомъ, усилилось из- 
учеше мгъстныхъ нравовъ, которое сделалось самой характерной чертой ли
тературы конца XIX-грс т о лем , не только во Францш, но и во всехъ евро- 
пейскихъ странахъ.

Французам поэты.— Лирика, которая занимала самое выдающееся 
место во французской романтической • литературе, осталась и во второй 
половине столеня главной отраслью поэзш. Величайшимъ поэтомъ этого nepio-  
да является последнШ представитель романтической школы, Бикторг Гюго, 
который лрожилъ до 1885 г. Въ 1848 г. Гюго вмешался въ политичешя 
дела и после государственна^) переворота былъ приговоренъ къ изгнандо; 
онъ поселился иа острове Гернсей; къ этому времени относятся еамыя 
знаменитая изъ его поэмъ: Les Chdtiments (1853 г .) сборникъ сильныхъ 
еатиръ на Наполеона III и его щшверженцевъ, Les Contemplations 
‘(1856 г.), La Legende des siecles (1859 г.), которая считается вели
чайшимъ ' изъ его произведенШ, и длинный романъ Les Miserables 

‘(.1862 г.), нечто вроде эпической поэмы въ прозе.
. Возвратившись въ 1870 г. во Францно, онъ пережилъ осаду Парижа 

и опубликовалъ сборникъ лирической поэзш, UAnnee terrible (1872 г.). 
1Съ этого времени онъ жилъ въ Париже, окруженный поклонниками; его 
похоронили въ Пантеоне; похороны были настоящимъ нащональнымъ тор- 
жествомъ.

Другой оставпийся въ живыхъ романтикъ, Теофиль Готье, издалъ въ 
1853 г. свое лучшее яроизведеЕ1е Emaux et Camees. Молодые поэты, 
поклонники Виктора Гюго и Готье, образовали общество, которое начало из
давать небольшой журналъ, Le Parnasse contemporain\ ихъ называли 
Ларнассцами. Они отличались отъ романтиковъ, главнымъ образомъ, темъ, 
что преувеличивали свое спокойств1е, отсутств1е личнаго чувства въ поэзш и 
обрабатывали съ большимъ старашемъ свой стиль. Вообще, они отличались 
разнообраз1емъ темпераментовъ и потому писали въ разныхъ областяхъ 
поэзш. Самый знаменитый изъ нихъ Леконтъ де-Лиль, креолъ съ острова 
/Бурбона, авторъ Poemes antiques (1858 г.) и Poemes barbares (1863 г.).

Вне общества Парнассцезъ самыми известными поэтами этого дерЩда
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были Лапрадъ, уроженецъ Иона, ученикъ Ламартина, и Бодлэръ авторъ. 
Fleurs du Мак болезненный и странный поэтъ.

Около 1880 г. вокругъ Верлэна сгруппировалось новое поколете мо- 
лодыхъ поэтовъ, встунившихъ въ борьбу съ Парнассцами; Верлэнъ, болез
ненный поэтъ, описывали въ своихъ поьмах-ъ интимны л етрадан1я> и 
старался достигнуть новыхъ эффектовъ, отбросивъ старый правила стихо- 
сложен!я; такимъ образомъ, возникла школа символистов?*, которыхъ» 
иногда называютъ декадентами. Они хотели ввести во французскую 
поэзш элементъ неясныхъ чувствъ, пользуясь словами для передачи ско
рее настроен!®, чемъ идей. Они писали въ небольшихъ новыхъ журналахъ, 
такъ называемыхъ молодыхъ журналахъ {Е Ermitage.. La Plume, Le 
Mercure de France) . Въ виду того, что на поэзно очень мало требованШ, 
и она не можетъ дать средствъ къ существование, почти все эти поэты, 
являются также авторами романовъ, театральныхъ пьесъ и журнальных^ 
статей.

Французская драма.— Поэз!я начинала все меньше привлекать вшг- 
маше французской читающей публики; поэтовъ все знали по именами*, 
но никто не читали вхъ произведет й. Напротивъ того, театръ ■ пр!обр$лъ. 
гораздо большее значете. Около половины XIX-го столе™  въ немъ совер
шилось обяовлеше, благодаря двумъ авторами, покинувшими область ро
мантической драмы и начавшими выводить ва сцену современную' 
буржуазш. Эмиль Ожъе (1820— 1889 г.), положили начало французскому 
реалистическому театру, написали въ 1849 г. Gabrielle. Александра 
Дюма (1824— 1895 г.), сынъ романиста того же имени, начали свою 
деятельность съ романа La dame аих С amelias ̂ который они въ 
1852 г. переделали въ пьесу; за сороки лети своей драматической де
ятельности они далъ целый ряди комедШ нравовъ; некоторый изъ нихъ. 
являются «идейными» пьесами, въ которыхъ авторъ предлагаетъ практи
ческую реформу. Буржуазная комед!я, созданная Ожье и Дюма, имела 
большой успехи въ среде театраловъ. Меньшее значете въ исторш лите
ратуры имеютъ два автора, пользовавппеся большими успехомъ до самаго- 
конца XIX-го столе™ : Дабишъ, авторъ забавныхъ водевилей*— и Сарду, 
авторъ комедШ на злобы дня и историческихъ драмъ, требующихъ роскош
ной постановки.

Позднее, подъ вл!ян!емъ норвежскаго театра, образовалась новая 
драматическая школа, произведена которой давались сначала на любитель- 
скомъ театре, Theatre libre. За последв1е годы во Францш появилось 
необыкновенно большое число драматическихъ авторовъ, видимо не лпшен- 
ныхъ таланта; однако нельзя еще предвидеть, кашя изъ ихъ произведен!® 
будутъ долго интересовать публику.

Французсше беллетристы.— Господствующей литературной формой 
второй половины столет!я явился романъ. Величайшимъ изъ реалисти- 
ческпхъ романистовъ следуетъ признать Флобера (1821— 1880 г.), буржуа 
изъ города Руана, который работали всю жизнь не ради заработка, а съ 
целью создать небольшое число мастерскихъ лроизведенШ. Флоберъ полу
чили романтическое воспиташе, привившее ему таше же вкусы; они. 
написали большой историчесшй романъ Salambo (1862 г .) и философ
скую поэму въ прозе, La Tentation. du Saint Antoine. Но они нена
видели романтизмъ и его лучшими произведешями являются романы, въ ко
торыхъ они опиеывае-тъ жизнь современной ему буржуазш до мельчайшихъ 
подробностей, и которые вызываютъ одновременно и комическое, и грустное 
настроеше. Флоберъ очень занимался отделкой стиля; зачастую они про
сиживали целый день за одной страницей.
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Наиболее знаменитые французше романисты продолжали реалисти
ческое яаправленш; ихъ начали называть натуралистами, т. к. они 
■считали, что изображаютъ природу во всехъ ея проявлешяхъ.

%Братья Гснкуръ, работавипе сообща, издали въ эпоху второй имперш 
jcepifo ромаяовъ, написанныхъ самымъ изыеканнымъ стилемъ; въ нихъ 
они стремились изображать необыкновенныхъ людей; они собирали различ
ный подробности действительной жизни и затемъ выводили ихъ въ своихъ 
ромак'ахъ. Додэ (1840— 1897 г.), южанинъ по происхожденпо, работалъ 
въ томъ же направлен!и; языкъ его, однако, много проще, къ тому же онъ 
нередко высказываетъ сочувств1е своимъ героямъ. Зола (1840— 1902 г.), 
родился въ Э и жилъ сначала въ Париже въ большой нужде, будучи 
приказчикомъ одного книжнаго магазина; онъ увлекался естественными 
науками и захотйлъ ввести въ романъ научный элементъ. Въ дершдъ 
времени съ 1872 по 1894 г. онъ написалъ «Естественную и сощальную 
исторпо одной семьи въ першдъ второй имперш» въ форме cepin изъ 
двадцати романовъ, герои которыхъ все принадлежатъ къ одной и той же 
■семье. Онъ считалъ, что далъ научный трудъ, который называлъ «экспери
ментальны мъ романомъ»; но темпераменту онъ былъ романтикомъ, но 
старательно изучалъ детали внешней жизни своихъ героевъ, (т. наз. «среду»): 
.рудники, болыше парижше магазины, жизнь рынка, железнодорожную 
станщю; кроме того, онъ съ поразительной яркостью умелъ рисовать толпу.

Главные романисты конца века были все «реалистами» въ томъ 
смысле, что работали надъ йзображешемъ современной имъ жизни. 
-Некоторые изъ нихъ дродолжаютъ выводить на сцену праздныхъ 
«светскихъ людей», живущихъ въ Париже, въ своихъ поместьяхъ или на 
«урортахъ; друпе рисуютъ нравы и природу провинщальной ФранЩи 
•или же иныхъ странъ. Среди талантливыхъ романистовъ есть несколько 
.женщинъ.

Французон/'в критики.— Характернымъ явлешемъ второй половины 
XIX-го. столепя являются писатели, занимаюпцеся одновременно критикой, 
исторШ и философией. Такъ, Сенъ-Бевъ, попытавъ сначала себя въ области 
поэзш и романа, сделался затемъ литературнымъ критикомъ; въ одной изъ 
газетъ онъ писалъ по статье въ неделю (понедельникъ); собраше этихъ 
статей носить заглш е Les Lundis. Онъ первый подалъ примеръ того, 
что мож ю не хвалить и не. бранить авторовъ, а попытаться понять ихъ, 
изучая условия, при которыхъ они работали; онъ также положилъ начало 
^преобразование литературной критики въ исторпо литературы.

Ренат, бретонецъ по происхожденпо, получилъ .начальное обра
зована) въ семинарш; усомнившись въ исторической подлинности библ. 
дисашй, онъ отказался отъ карьеры духовнаго лица, а позднее сделался про- 
'фессоромъ въ College de France. Всю свою жизнь онъ положилъ на 
свои сочинешя: CHistoire des origines du Christianisme, а затемъ 
PHistoire du peuple dIsrael. Онъ былъ одновременно и историкомъ, и 
^илологомъ, и фиософомъ, и морашстомъ; онъ писалъ фантазш въ форме 
Ыалоъовъ, которые нельзя отнести ни къ одной изъ опроделенныхъ лите- 
ратурныхъ катогорШ. Ренанъ относился съ си м аатй  къ релипозному 
чувству; но его господствующей идеей была вера въ ценность зпашя; 
эта идея вылилась у него въ одномъ изъ его юношескихъ произведенШ, 
/Avenir de la Science. (Будущность науки), написанномъ въ 1848 г., 
но изданиомъ имъ лишь на закате дней. Для своихъ сочинешй онъ 
избирал!» такую оригинальную форму, что его можно справедливо назвать 
•®днимъ изъ величайшяхъ писателей XIX-го е т о л е т .

1энъ, профессоръ ж журналисгъ, занимался сначала философ!ей, а



70 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБДЮТЕКА.

зат'Ьмъ HCTopieii. Онъ соединялъ въ себ1> чисто романтическое пристрате  
къ местному колориту съ иреклонешемъ передъ наукой, которое характе- 
ризуетъ реалистическую школу. Онъ писалъ сначала критичесше очерки 
литературы, зат'Ьмъ философский трактатъ, наконецъ, «йсторно АнглШской 
Литературы». Съ 1870 г. онъ предался изучение архивныхъ ыатер1аловъ; 
его Histoire des origines de ia France contemporaine ( й сто pin происхо- 
ждешя современной Францш) является, однако, скорее политической фи- 
лософ!ей, чЬмъ истор1ей,-’т. к. ему не доставало опытности въ историче
ской работа. !

Ораторы и журналисты.— Политическое краснорМе, прюставовившее- 
свое р а з в и т  съ отменой дебатовъ въ Палагб, начало снова проявляться 
въ посл'Ьдше годы второй имперш въ лищЬ о ппозищонныхъ ораторовъ: Берье,. 
Жюля Фавра, Тьера. За время третьей республики во Францш было много 
политическихъ ораторовъ. Любовь къ римскому ораторскому искусству, съ 
его длинными першдами и реторическими фигурами миновала; большин
ство политическихъ деятелей обратилось въ дЪловыхъ ораторовъ, стре
мящихся исключительно къ тому, чтобы изложить вопросъ въ достаточно 
ясной и осязательной форм’Ь; самымъ знаменитымъ изъ нихъ былъ Тьеръ. 
Единственнымъ крупнымъ ораторомъ, сохранивши мъ любовь къ прежнимъ 
ораторскимъ пр!емамъ, являлся Гамбстта\ впечатлите онъ производил^ 
главны мъ образомъ, своимъ голосомъ и жестами; въ чтенш его р1>чй 
кажутся излишне длинными и неправильными.

Шжоторыхъ французскихъ журпалистовъ второй половины XIX в1>ка 
можно считать настоящими писателями. Въ поел’Ьдше годы имперш осо- 
бымъ усп^хомъ пользовались статьи Прево-Парадоля, Эдмонда Абу и 
одного католическаго журналиста Вельо. Во времена республики Сарса 
получилъ большое вл!яше на общественное мнЬше своими статьями о 
театр'Ь. Хроника является чисто французскимъ писательскимъ жанромъ-

За поел'Ьдше годы значительно увеличилось число писателей, ум!>ю- 
щихъ составить живую, короткую и умную статью.

Литература сгъверныхъ народовъ.— Реалистическое движете, начав
шееся во ФранцШ, распространилось по всФмъ с’Ьвернымъ странамъ; излю
бленной литературной формой, какъ и во Францш, сделался романъ и 
комед]я современныхъ нравовъ.

С Въ Англш Тенписоцъ, любимый поэтъ аристократа (1809— 1892 г .)у 
продолжадъ излагать въ изысканной стихотворной формЬ средневековый 
романтичестя легенды. Броунинъь (1812— 1889 г.) былъ очень мрачнымъ 
лирикомъ, но давалъ выражеше современнымъ настроен1ямъ.

Главные анппйш е писатели второй половины века —  романисты.. 
Г-жа Эванъ, писавшая подъ псевдоннмомъ Джоржъ Эллють 
(1819— 1880 r .j, описывала нравы буржуазш и сельскаго духовенства 
Англш. Гарди изображалъ ссльсше нравы западной Англш. Самый знаме
нитый аншйскШ  романистъ конца века, Руд1ардъ Киплингъ, сынъ бри- 
тапскаго чиновника въ Индш, занимается, главнымъ образомъ, ошасашемъ 
нравовъ туземцевъ, картинъ природы и жизни животныхъ Индш.

Въ Соединенныхъ Штатахъ очень долго не было оригинальной 
литературы; амсрикансше писатели подражали англичанамъ или писали 
пнд’ййсюе романы (какъ Феяиморъ Еуперъ). Въ Бостоне, столице Новой 
Англш, образовалась небольшая группа авторовъ: лирическШ поэтъ 
Лонгфелло (18 0 7 — 1882 г.), подражавшШ англ)йскимъ романтикамъ; рома
нистъ Гауторнъ, описавшШ жизнь въ пуританскихъ городахъ Новой Англш: 
фндософъ-моралистъ Эмерсопъ, бывшШ пасторъ, покипувшШ служеше 
Церкви, после утраты веры въ Троицу. Одинъ американецъ, прославившийся..
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главнымъ образомъ, въ Европа, Эдгарг Поэ, писалъ неболышя поэмы и 
новеллы, отличавшаяся с и л о й  с т и л я ; о н ъ  особенно хорошо ум^лъ.выражать 
чувство страха; зъ этомъ отношены ему н$тъ равнаго писателя въ м!ре. 
Самыми оригинальными представителями американской прозаической ли
тературы являются: журналиста Бретъ-Гартъ (родился въ 1839 г.), опи- 
сывающШ нравы авантюристовъ и золотопромышленниковъ дальняго За 
пада и Еалифорнш; Маркъ Твэнъ, псевдонимъ Клеменса (родился въ 
1835 г.), авторъ небольшихъ новеллъ, полныхъ чисто американскаго 
юмора; эта юмористическая форма вызываетъ смехъ, главнымъ образомъ, 
благодаря серьезности тона. Самый оригинальный изъ американскихъ 
поэтовъ Валътъ Уайтманъ (1819— 1892 г.) выражалъ въ стихахъ чувства 
столь исключительно американшя, что его произведена почти недоступны 
лонимашю европейца.

Бъ Германы за реакщей 1849 г. последовало падете литературы. 
Поэты, такъ называемой «Мюнхенской школы», самый известный изъ 
которыхъ былъ Гейбель, писали полу-романтичешя поэмы, очень тща
тельно написанныя, но мало оригинальный. Лучпие писатели были рома
нистами: уроженецъ южной Германш Шеффель, затемъ силез!ецъ Фрейтагъ, 
который описы валъ жизнь северо-германской буржуазш; Шпильгагенъ, 
описывавший берлинскую жизнь и жизнь въ прибалтШскихъ портахъ; 
швейцарецъ Готфридъ Келлеръ. Самымъ оригинальнымъ изъ нихъ былъ 
Фрицъ Рейтеръ; онъ писалъ на нижяе-германскомъ д1алекте, описывая 
жизнь и нравы своей родины, Мекленбурга.

После 1870 г. молодые гермаясте авторы также увлеклись реали- 
стическимъ движешемъ по примеру Францы и Скандинавы. Это напра- 
влете дало целое поколете лирическихъ поэтовъ, романистовъ, драма- 
турговъ; наибольшей известностью за пределами Германш пользуются 
между ними романиста -Зудерманъ (род. въ 1857 т.) и Гергардъ Гауптманъ 
(род. въ 1852.г .), авторъ драмы «Ткачи» (1892 г.).

Скандииавсшя страны заняли въ европейской литературе XIX в. та
кое место, какъ никогда. Литературное движете началось въ Даны, въ лице 
Элевшлегера (1779— 1850 г.), автора эпическихъ поэмъ и драмъ въ ро- 
маптическомъ жанре, и Андерсена (1805— 1875 г.), автора детскихъ ска- 
зокъ. Во второй половине XIX-го столет1я, Датя дала несколько романи
стовъ, описывавшихъ нравы своей родины, и критика Брандеса. Но все 
велите писатели на датскомъ языке— но происхождению норвежцы. Въ 
1814 г. Норвепя обратилась въ независимое отъ Даны государство, а во 
второй половине XIX-го столепя создалась оригинальная норвежская ли
тература. Въ Норвегш много талантливыхъ драматическихъ авторовъ; два 
изъ нихъ достигли европейской известности. Бьёрнсонъ (род. въ 1832 г.) 
сначала писалъ новеллы изъ жизни норвежскихъ крестьянъ, затемъ исто- 
ричесшя драмы и, наконецъ, драмы изъ современной ж и з н и . Ибсенъ (род. 
въ 1828 г.), самый сильный изъ драматическихъ авторовъ конца Х1Х-го 
с т о л е т , началъ съ романтическихъ драмъ, затемъ сталъ писать символи- 
чсстя эничешя поэмы, отличаюпияся необыкновенной странностью и 
фантастичностью: Brand (1866 г.). Peer Gynt (1867 г.). Затемъ онъ 
сталъ подражать современной французской драме и создалъ знаменитую 
серш драмъ, переведенныхъ на все eBponeflcsie языки и обошедшихъ 
все европейсшя сцены. Его герои— современная норвежская буржуаз!я, 
но онъ рисуетъ ее въ трагическпхъ положетяхъ; его драмы полны мисти
ческой поэзш, что делаетъ изъ нихъ символы всего человечества. После
дователи Ибсена сами называютъ себя символистами.

Руссн/'е писатели.— До Николая I въ Россы не было оригинальной
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литературы; первыми русскими оригинальными авторами являются: Пуш- 
кинъ (1799— 1837 г.), романтикъ, подражавши Байрону*), и Гоголь, первый 
писатель, взявшШ темой русскую жизнь въ своихъ Мертвыхъ дугиахъ 
(1842 г,). Но самыми знаменитыми русскими писателями были романисты 
второй половины X IX -го столгЬт)я, которые вс^ останавливались на совре
менной русской жизни. Некоторые изъ нихъ, Гончаровъ (1813— 1891 г.), 
Щедринъ (1826— 1889 г.) известны только въ Pocciii; зато три друпе 
писателя являются европейскими знаменитостями.

Тургеневъ (1818— 1883 г.), дворянинъ изъ центральной Россш, 
пршбр'Ьлъ известность въ 1847 г., благодаря своимъ Запискамъ Охотника 
(см. гл. X Y ). Онъ покинулъ Pocciio и поселился сначала въ Бадене, а 
затемъ въ Париже. Тургеневъ первый остановился на чувствахъ, волную- 
щихъ русскаго крестьянина. Съ глубокой симпат1ей описывали онъ ори
гинальный черты русской природы, пустынные луга и леса, которые онъ 
обходили съ ружьемъ за плечами. Въ лучшихъ своихъ романахъ онъ 
изображаете-современный ему руссшя поколотя; въ Отцахъ и Дгьтяхъ 
(1862 г .)— либеральное д околМ е; изъ этого романа взято выражеше ни
гилисты, ставшее общеупотребительными (см. гл. X Y ); револющонеровъ- 
сощалистовъ они вывели въ Нови (1876 г.).

Доетоевскт (1821— 1881 г .) прюбрйлъ известность первыми своимъ 
произведешемъ «Видные люди» (1846 г .); это былъ человеки крайне бо
лезненный, подверженный галлюцинащямъ. Онъ былъ присужденъ къ смерти 
зато,что состоялъ члепомъ тайнаго общества для самообразовашя (1849 г.), 
затемъ помилованъ и сосланъ на каторгу; въ Запискахъ изъ Мертваъо Дома 
(1861 г .) онъ описалъ жизнь на русской каторге. Чтобы иметь средства 
къ существование, онъ написалъ серпо романовъ, въ которыхъ изображена 
жизнь «Униженныхъ» болыпихъ городовъ.

Левъ Толстой (род. въ 1828 г.), принадлежите къ высшей аристо
краты по своему происхождение; онъ проделалъ Крымскую и Кавказскую 
кампанш. Въ 1855 г. онъ вышелъ въ отставку, а съ 1861 г. уже не 
покидаете своего имйшя. Сначала онъ написалъ длинный полуисториче- 
скШ романъ Война и миръ С1865— 1869 г .), въ которомъ описываете 
войну Россш съ Наполеономъ; затемъ— cepiio романовъ изъ современной 
жизни. Этими произведешями онъ достигъ громкой известности въ Европе; 
но, сделавшись старше, онъ сталъ презирать литературу, обратился къ 
евангельской доктрине и началъ писать неболыше разсказы для крестьянъ, 
въ которыхъ проповедуете емиреше и отречеше. Въ 1899 г. онъ 
написалъ романъ Bocnpecmie, желая распространить свои идеи въ среде 

'буржуазной публики. Изъ молодыхъ русскихъ авторовъ, находящихся 
подъ вл1яшемъ Толстого, наибольшей известностью въ данное время поль
зуется ГорькШ (род. въ 1868 г.), который прежде велъ жизнь бродячаго 
рабочаго и первый изъ русскихъ отважился на изображеше Mipa 
бродягъ.

Французская живопись.— Реалистическое движен1е въ области живо
писи началось почти въ то же время, какъ и въ области литературы. 
Курбэ (1819— 1877 г.) выставилъ въ 1851 г. въ Салоне Les Gasseurs de

*) Конечно, сж атость изложены книги —  съ  одной стороны, и недостаточная известность 
многихъ еаш ихъ писателей— съ другой служ атъ д о с т а т о ч н ы е  оправдашеиъ некпторыхъ погреш 
ностей автора при изложены всторш  р ус. литературы; отметимъ только одну серьезную ошибку—  
П уш кявъ вазванъ подражателеиъ Байрона. Это слншкомъ односторонне: пер<одъ увлечешя Б — иъ 
длился у  Пушкина менее 3 -хъ  д е т ь  и почти не отразился н а  его пропзведешяхъ. Б олее сильное 
M innie на его творчество пмелъ франц. поэтъ Ш атобр1анъ, герой котораго Ренэ несомненно ближе 
оутвинскнмъ «скорбнпкамъ», чемъ байроновсше протеетуюпЦе герои. Ред.
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pierres (каменщики) и Lenterrement d'Ornans (Похороны въ ОрнаиЬ), въ 
которыхъ изобразилъ, не идеализируя, своихъ соотечественниковъ, 
уроженцевъ Франшконте. Онъ самъ наяывалъ себя реалистомъ и гово
рили»: «Реализмъ есть искусство по преимуществу демократическое».

Реализмъ заставилъ художниковъ изменить жанръ. Романтики писа
ли, главнымъ образомъ, картины на сюжеты историчесше или восточные; 
реалисты предпочитали рисовать то, что у нихъ передъ глазами: природу 
и современнаго человека; они были пейзаоюистами и портретистами.

Велите францу3CKie пейзажисты начали достигать известности уже 
во времена Второй импсрш: Коро (1796— 1875 г.г.), писавшШ сначала 
итальянше пейзажи, любилъ больше всего рисовать деревья и берега 
рйкъ или озеръ раннимъ утромъ; онъ часто украшалъ ихъ группами 
нимфъ, на романтическШ манеръ. Милле (1814— 1875 г.г.) жилъ въ Фон
тенбло близъ Парижа; онъ рисовалъ преимущественно деревенскихъ жителей, 
жнецовъ, подбирателей колосьевъ среди ихъ обыденныхъ занятШ, правдиво, но 
не ища безобразнаго, какъ Курбе. «Все, говорилъ онъ, красиво, въ свое время 
и на своемъ месте». На долю его Angelus\ (1867 г.) выпалъ выдающШся 
усп'йхъ; картина была продана черезъ двадцать л'Ьтъ после смерти худож
ника за 700.000 франковъ. Руссо (1812— 1877 г.г.), другъ Милле, жилъ 
также въ Фонтенбло; онъ писалъ лесъ, реку и равнину, стараясъ передать 
световые эффекты. Друзьями и учениками этихъ трехъ пейзажистовъ были 
Жюль Дюпрэ, Добиньи и Жюль Бретонъ, который писалъ типы крестьянъ 
северной Францш. Въ реалистической же школе можно отнести художни
ковъ, писавшихъ животныхъ: Розу Бонеръ и Тройона; они чаще всего 
рисовали быковъ.

Глава старой классической школы, Энгръ (см. гл. 1Y), все еще 
стоялъ во главе академш и ежегодныхъ выставокъ въ Салона. Въ- своемъ 
отчета отъ имени академш (1863 г.) онъ писалъ:

«Вотъ уже тридцать л'Ётъ, какъ на Францпо ниспосланъ бичъ, кото
рый называютъ романтизмомъ». Молодые художники, желавиПе получать 
премш или заказы, должны были работать, следуя припципамъ института. 
Жюри, зав’ЬдывавшШ приняиемъ картинъ въ салонъ, принималъ только 
произведешя, соответствуюгщя правиламъ, и систематически отказывался 
принимать картины Курбе и веЬхъ молодыхъ пейзажистовъ. Курбе открылъ 
выставку, своихъ картинъ; его произведешя получили скандальную извест
ность; у пего была длинная и растрепанная борода, поэтому говорили, «что 
онъ пишетъ бородой».

Правительство попыталось ослабить власть оффищадьныхъ авторите- 
товъ. Оно реорганизовало tEcole de Rome, чтобы предоставить больше 
свободы художникамъ, поступавпшмъ туда. Энгръ жаловался на это. 
«Римъ, говорилъ онъ, представляетъ искусство въ его апогее. Школа ве- 
детъ молодыхъ художниковъ къ истинной цели искусства помощью клас
сическая) изучешя природы, греческихъ и римскихъ антиковъ, временъ 
Ренессанса и Рафаэля».

Въ 1863 г. правительство постановило, что произведешя искусства, 
забракованный жюри, должны выставляться въ другой части Салона; эту 
часть стали называть «салояомъ непринятыхъ». Публика явилась и на 
эту выставку и. увидела произведешя, вызвавгшя въ ней удивлеше и 
см'ехъ; но въ этомъ же салоне были выставлены впервые произведешя 
многихъ великихъ художниковъ конца века: Арпиньи, Шентрейля и гла
варей новой школы: Мане, Писсаро, Уистлера.

Энгръ училъ своихъ учениковъ обращать внимаше только на кон- 
туръ, а не на краски; онъ говорилъ: «Все дело въ рисунке, матер1альные

73



74 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛГОТЕКА.

ир!емы живописи очень легки,— имъ можно выучиться въ неделю». Молодые 
художники, напротивъ того, придавали большое значеше краскамъ; они не 
хотели писать въ темныхъ ателье, а любили рисовать на «открытомъ воз
д у хе »* ). Генри Реньо (1843— 1871 г.г.) поехалъ «за  св'Ьтомъ» въ Марокко: 
оттуда онъ писалъ одному другу: «Наши северные парижскле ателье, с'Ь- 
рыя, темно-зеленыя или красновато-коричневыя, испортили намъ зрЪше и 
заставляютъ насъ видеть кашя-то невероятный тени... Здесь я привыкъ 
видеть фигуры одного тона на фоне б’Ьлыхъ стенъ». Девизомъ молодыхъ 
художниковъ сделалось «отмывка палитры».

Самый известный изъ нихъ Мане (1833— 1890 г.г.) старался рисо
вать предметы при полномъ освещенш, среди дня. Онъ говорилъ, что хо- 
четъ« передать свое впечатлите». Онъ и его друзья получили назваше mmpeccio- 
нистовь или пленэристовъ. Стараясь дать впечатлеше света, они передавали 
световые эффекты, разбрасывая по полотну картины пятна цвйтовъ сол- 
нечнаго спектра. Некоторые изъ нихъ, особенно при передаче морскихъ 
видовъ, достигли уменья передавать ослепительный дневной свйтъ.

Импрессионисты, которыхъ публика долго не хотела признавать, нако- 
нецъ достигли известности; большинство изъ нихъ все еще не посылало 
своихъ картинъ въ оффищальный салонъ; они устраивали особыя вы
ставки, число которыхъ къ концу XIX столеия сделалось въ Париже очень 
велико.

Некоторые художники продолжали традицш исторической живописи; 
самый известный между ними Лорансъ. Наибольшей популярностью у пуб
лики пользовался Мейсонье, картины котораго продавались по очень вы
сокой цене; онъ былъ • представителемъ прошлаго поколешя и писалъ 
небольпля жапровыя картины, главнымъ образомъ, изъ военной жизни; 
манера (го отличается большой тщательностью и точностью.

Большая часть оригинальныхъ картинъ, за последше тридцать летъ, 
были пейзажи, портреты и бытовыя. сцены изъ жизни дерсвенскихъ и 
городскихъ работниковъ. Самый-лучшШ изъ художниковъ, иисавшихъ де- 
ревенсюе виды, былъ Бастьенъ-Лепажъ, лотарингецъ, умершШ молодымъ. 
Талантливыхъ пейзажистовъ и портретистовъ настолько много, что ихъ 
трудно перечислить.

Вне всякихъ школъ стоить Пюви-де-Шаваннъ, лю нш й  художникъ; 
онъ писалъ для декорировашя крупныхъ здашй болышя легендарныя 
или символичешя композицш; фигуры его находятся среда иделизирован- 
ныхъ пейзажей; самое известное изъ его произведенШ Исторгя святой 
Женевьевы йъ парижсксмъ Пантеоне.

Скверные художники. —  Въ Англш все велите пейзажисты уже 
умерли, и англШсше художники писали только жанровыя картины. Тогда 
группа молодежи, художниковъ, скульпторовъ, поэтовъ, критиковъ воз- 
стала противъ подражашя итальянскимъ художникамъ, особенно Рафаэлю, 
и решила следовать традищямъ художниковъ XV века, предшественниковъ 
Рафаэля: они основали «Прерафаэлитское братство»] члены этого братства 
прибавляли късвоимъименамъ инищалы Р. R. В. (preraphaelite-brotherhood). 
Главой ихъ былъ Россети, художникъ и поэтъ, сынъ итальянскаго изгнан 
][ика. Прерафаэлиты писали по способу примитивныхъ художниковъ, вы
рисовывая до мельчайшихъ деталей каждую травинку. Кать и реалисты,, 
они претендовали на изображеше действительности, считая ее символомъ 
чувства. Самые знаменитые изъ нихъ— Бёрнъ Джонсъ (1833— 1898 г.г.) 
и Вильямъ Моррисъ (1838— 1897 г.г.), одновременно и художникъ и поэтъ.

*) Pieio-air, пленэръ, полный св'Ьтъ, отсюда пленэристы. Редакгц'я.
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Бъ конце XIX столе^я въ Соединенныхъ Штатахъ также появились 
художники; но почти все американше художники учились въ Парижа, и 
ихъ часто трудно отличить отъ французскихъ художниковъ.

Въ Гермашп «Мюнхенская школа» продолжала свою деятельность, 
но представители ея были лишены всякой оригинальности. Долгое время 
единственнымъ крупнымъ шБмецкимъ художникомъ былъ Мендель, берлин- 
скШ художникъ (родившШся въ 1815 г.), писавшШ современные типы 
солдата, рабочихъ и буржуа *).

Живопись въ Германии стала возрождаться въ лице подражателей 
французской школы пленэристовъ: Уде, работавши въ Париж!»; Лы- 
берманъ, долгое время жившШ въ Голландш и писавшШ, главнымъ обра- 
зомъ, картины релипознаго содержашя. Самыми известными художниками 
были Ленбахъ, авторъ портретовъ Бисмарка и Мольтке, и базельскШ швей- 
даредъ, Беклинъ, рисовавшШ легевдарныхъ немецкихъ героевъ посреди 
пейзажей, навеянныхъ итальянской природой. Къ немецкой школе при- 
мыкаютъ художники венгерше и чеш ше* **)-

Молодые германск1е и австрШше художники, которымъ приходилось 
бороться съ оффищальными художниками, выставляли свои произведешя на 
особыхъ выставкахъ и создали школу, называемую «Отделете» (Secession).

Скандинавше художники подражали лроизведев]ямъ южныхъ худож- 
виковъ и не дали ничего оригинальнаго.

За последше тридцать летъ, шведсЩе, финляпдше, норвежшс и датеше 
художники ознакомились съ французскими и немецкими пр1емами живописи 
и начали изучать природу своихъ странъ. Они даютъ северные пейзажи, 
норвежше фшрды, белыя летшя ночи, леса и озера Финляндш. Они пи- 
шутъ также портреты, жанровыя картины изъ крестьянской и рабочей 
жизни. Ихъ произведешя производить сильное впечатлете своей искрен
ностью и силой. MHorie скандинавше художники учились во Францш и 
выставляютъ свои картины во французскихъ салонахъ.

Скульптура.— Изменеше художественныхъ вкусовъ общества, начав
шееся во Франщи еще до 1850 г., достигло высшей точки; классическая 
скульптура, являвшаяся подражатемъ античной, была оставлена; худож
ники стали стремиться къ непосредственному воспроизведен^ природы. 
Примеръ въ этомъ отношенш подали фрапцузеше скульпторы; Франщя 
осталась страной, давшей наибольшее число оригинальныхъ скульпторовъ; 
теперь центромъ скульптуры является уже ие Римъ, а Парижъ.

Наиболее оригинальными скульпторами эпохи Второй имперш елф- 
дуетъ признать учениковъ Прадье и Рюда. ВеличайшШ изъ скульпторовъ 
Второй имперШ Карпо (1828— 1875 г.г.) старался воспроизвести движете. 
Его группа La danse (Танецъ), поставленная передъ здашемъ Новой 
Оперы въ Париже, показалась столь скандальной любитедямъ классики, 
что кто-то бросилъ въ одну изъ танцовщицъ бутылкой съ чернилами. 
Карпо выс'йкъ нисколько бюстовъ Наполеона III и н’Ькоторыхъ дамъ, при- 
надлежавшихъ къ высшему обществу.

Большинство французскихъ скульпторовъ достигли широкой извест
ности после 1870 г. Никогда Франщя не могла похвалиться такимъ чис- 
ломъ талантливыхъ скульпторовъ, какъ въ наше время. Каждый работаегь 
совершенно самостоятельно; скульптура освободилась отъ обязательныхъ 
традицШ; единственная ея цель— воспроизведете жизни.

*  Мендель умеръ въ нын'Ьтнемъ году. Ред.
** ) Оти’Ьтиыъ некоторую'склонность автора представить современный северный имврессю- 

низмъ преемникомъ французскаго*, это— односторонне. Что до Беклпна, то  авторъ не указываете- 
ряда картинъ, проннкнутыхъ чисто— эллпнекимъ воззр1ийб11ъ  на природу, -картинъ, завоевавших* 
В—ну европейскую славу. Ред.
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Однако, матер1альныя условгя гораздо менее благопргятиы для скульп- 
торовъ, чЪмъ для художннковъ. Любителей скульптуры значительно меньше, 
чбмъ любителей живописи; иметь картинную галлерею теперь въ моде, 
особенно въ Америке; любители же скульптуры ограничиваются заказами 
надгробныхъ памятниковъ, а главное —  б.остовъ. Поэтому скульпторы по- 
лучаюгъ гораздо менее частныхъ заказовъ, чЬмъ художники; они рабо- 
таютъ, главнымъ образомъ, по заказу дравительствъ и городовъ; ставятъ 
различные памятники и группы для украшешя. площадей и обществен- 
ныхъ садовъ.

Скульпторы не имеютъ случая творить настояния статуи; мкогимъ 
приходится ограничиваться скульптурой, служащей для украшешя комнатъ; 
статуэтками, бронзовыми и глиняными реиродукщями незначительныхъ 
размеровъ, соответствую щи хъ размерамъ современныхъ комнатъ. Вместо 
того, чтобы идти рука объ руку съ архитектурой, какъэто было когда-то, 
скульптура становится отраслью квартирной обстановки.

Въ Гермаши скульпторы занимаются, главнымъ образомъ, произ- 
водствомъ героическихъ и военныхъ статуй, которыми украшаютъ площади 
и даже ставятъ вдоль улицъ (Берлинская Siegesallee).

Въ АнглШ, какъ скульпторы, такъ и худоясники, пытаются подра
жать флорентШскимъ художникамъ XY -ro  века.

Дзноративныя искусства. Bb XYIII вЬке ВО Францш ВОШДа ВЪ 
моду мебель очень изящной формы, стиль Louis XV и Louis XVI. Со 
временъ Революцш любовь ко всему классическому заставила отказаться 
отъ этихъ гращозныхъ фо'рмъ и предаться подражашю якобы классиче- 
скимъ формамъ; тогда создался стиль Empire, съ его жесткими и углова
тыми формами, украшениями изъ позолоченной меди. Въ фарфоровомъ произ
водстве, тонъ которому затавала Севрская фабрика, начали также стре
миться къ воспроизведет») вазъ, якобы аатичныхъ фасоновъ изъ белаго 
и синяго фарфора, украшеннаго золотыми сетками.

ЕлассическШ вкусъ госаодствовалъ въ эпоху Реставрацш и Луи-Фи
липпа; предметы обстановки оставшись жеманными, не гращозными, а 
зачастую и совершенно неудобными; никто не пытался создать орагиналь- 
наго стиля, приспособленная къ потребяостямъ современной жизни. Осталь
ным страны следовали моде, установившейся во Францш.

Въ эпоху Второй Имперш обстановка сделалась еще более тяжелой; 
начали пользоваться большой массой тканей, установился стиль capitonne. 
Больше всего заботились о томъ, чтобы обстановка свидетельствовала о 
богатстве, мебель утратит свой артистическШ характеръ; французское де
коративное искусство начинало утрачивать свой престижъ.

Но находилась лица, которыхъ безпокоилъ подобный упадокъ. Въ 
1845 году образовалось «Общество промышленная искусства», а позднее 
«Общество покровительства прикладному искусству». Глава класси
ческой школы, Энгръ, очень возмущдлся этлмъ; вотъ что онъ сказалъ 
въ 1863 году: «Теперь хотятъ смешать промышленность съ искусствоиъ. 
Но намъ не нужно промышленности. Мы не хотимъ, чтобы она утвержда
лась даже на ступеняхъ нашей школы, этого истая храма Аполлона, по
священная лишь искусетвамъ Грещи и Рима». Сначала движете въ 
области обзовлешя декоративная искусства шло крайне медленно; оно со
вершалось одновременно въ Гермаши, Францш и Англш.

Въ Гермаши шло изучено произведена X Y -го с т о л е т  и эпохи 
Возрождетя: резьбы по дереву, скамей, ковровъ, предметовъ изъ кован
н а я  железа, еобранныхъ въ гермаяскихъ музеяхъ древностей, главнымъ 
образомъ въ Нюреяберге и Мюнхене. Такнмъ образомъ, произошло воз_
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рожден]е декоратжвныхъ искусствъ, не создавшее оригинальнаго стиля, 
но принесшее съ собой моду на старинныя немецюя формы, какъ готи
ческая, такъ и эпохи Возрожден1я, что сказалось на мебели, горшечпомъ 
производстве, утвари, дскорацш стенъ, книгахъ и драгоценностяхъ. .

Въ Англси возрождена примышленныхъ искусствъ было связано съ 
прерафаэлитскимъ движешемъ (см. выше). Новаторы, одновременно 
и литераторы и артисты, старались доказать англШской публике безо- 
бразхе ея домашней обстановки; во имя эстетической морали они пропо- 
вйдывали необходимость того, чтобы красота проникла въ повседневную 
жизнь. Движете, начатое однимъ литераторомъ, Рёскииымъ, было продол
жено художиикомъ— сощалистомъ Морисъ (1837— 1897 г.), который изо- 
бр'йлъ новые типы предметовъ обстановки, придавъ имъ артистическая 
формы. Такимъ образомъ создался новый мебельный стиль, известный 
подъ именемх стиль moderne.

Аналогичное движете возродило во Франц1и прежвйй декоративный 
стиль. Въ этомъ отношенш возвратились къ французскому стилю XYIII-ro  
столетия, главнымъ образомъ, къ стилю Louis XVI. Отсюда ясно, что де
коративное искусство не нашло еще действительно оригинальной формы, 
въ которую оно могло бы вылиться. По въ обстановке комнатъ заметно 
изменение требовашй вкуса: она сделалась одновременно и проще, и худо
жественнее. Все подвергалось пересмотру: золотыхъ делъ мастерство, сте
клянное производство, фарфоръ и фаянсъ, эмали и терракотъ, окраска 
тканей, переплетное дело и иллюстрацш книгъ, даже обои, долгое время 
совершенно лишенные артистичеекаго характера, и афиша и вывеска, изъ 
которыхъ некоторые талантливые живописцы дфлаютъ прямо произведения 
искусства.

Японское искусство, которое стало известно европейцамъ съ того 
момента, какъ Япотя сделалась для нихъ доступна, показало, сколько 
искусства и красоты можетъ вложить народъ яъ мельчайшая подробности 
повседневной жизни. Примеръ Японш повл1ялъ на европейск1я декоратив
ный искусства, главнымъ образомъ, на фарфоровое производство. Севрская 
мануфактура подверглась радикальной реформе; на Всевпрной выставке 
1900 года она дала крайне разнообразные образцы, формы и цвета ко
торыхъ одновременно и крайне изящны и жизненны.

Архитектура. Быстрое возрастите народонаселетя и богатства го- 
родовъ способствовало увеличение числа крупныхъ зданШ во всехъ циви- 
лизованныхъ стравахъ; въ настоящее время производится больше строи- 
тельныхъ работъ, чемъ въ какую бы то ни было, изъ предшествующихъ 
эпохъ. По изъ всехъ искусствъ, архитектура дала въ XIX веке наимень
шее число оригинальныхъ произведет^ въ ней продолжаютъ господство
вать традицт классическихъ школъ.

Архитектора, продолжаютъ строить по итальянскому образцу, совер
шенно не сообразуясь съ потребностями, которыми должны отвечать здан!я; 
они. жертвуютъ всеми ради монументальныхъ фасадов а, не имеющихъ ни 
малейшаго отнопген!я къ самому здашю. Только при постройке церквей 
архитектора насаждаюсь итальянскШ стиль, обращаясь къ средневековыми 
стилямъ, готическому, романскому и византШскому; но и тутъ они огра
ничиваются подражатемъ старинными образцамъ. Даже при постройке 
здашй совершенно новаго типа, напримеръ, вокзаловъ, архитектора стре
мятся придать имъ форму старинныхъ памятнивовъ. Однако, одному фран
цузскому архитектору, Гарнье, жившему въ эпоху Второй Имперш удалось 
все же создать нечто совершенно оригинальное,— здаше Парижской Оперы.

Со времени Имперш въ ГерманШ понастроили множество казармъ,
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вокзаловъ, почтамтовъ, уиивереитетовъ; но все они являются подража- 
шемъ архитектур^ Ренессанса. Наиболее оригинальныя немецшя по
стройки— вокзалы, которые гораздо изящнее франц узскнхъ. Въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ воздвигнуто множество огромныхъ зданШ, но ни одно изъ 
нихъ не отличается оригинальностью.

Между т'Ьмъ архитектора столкнулись съ новыми условиями, они 
стали пользоваться новыми матер1алами\ взаменъ дерева и камня, они 
стали зачастую употреблять въ дело железо; кроме того, къ ихъ услу- 
гамъ имеются теперь изразцы. Въ эпоху Второй Им перш одинъ француз- 
скШ архитекторъ даль новый типъ постройки,— парижскШ, большой ры- 
нокъ, знаменитые Halles\ рынки большинства городовъ перестроены по 
этому образцу; кроя* того, большой читальный залъ Нац1ональной Библ№- 
теки былъ выстроенъ изъ железа.

На Парижской выставка 1889 г. железная архитектура- дала два 
оригинальныхъ произведешя, имйвшихь большой успйхъ: башню въ 300 
метровъ изъ железа, въ то время самое высокое здаше въ Mipe, формы 
котораго математически определены самими матер1алами; Гсилерею ма
шина такихъ размйровъ и такой смелости замысла, которая не имеетъ 
себе подобной. Мнопе выставочные дворцы состояли изъ железнаго сруба, 
одйтаго пестрыми изразцами. Тогда возникла надежда на грядущее на- 
рожден!е архитектуры изъ железа и разноцветной глины, которая бы 
дала возможность воздвигать гораздо более л е т я  и высот л здашя. Но 
при постройке выставочныхъ павильоновъ въ 1900 году архитектора воз
вратились къ употребление камня и фасадамъ на железныхъ остовахъ, 
къ тяжелымъ и условнымъ архитектурнымъ формамъ XIX го века.

Музыка. Любовь и понимаше музыки продолжали делаться достоя- 
шемъ все более многочисленна™ класса общества. Въ Париже были орга
низованы воскресные общедоступные концерты, что дало возможность 
массе публики ознакомиться съ главнейшими произведешями оркестровой 
музыки: въ 1861 г. концерты Наделу (Вольфгангъ), въ 1873 г .— Колонна, 
въ 1882 г .— Ламуре. Произведешя великихъ немецкихъ мастеровъ, глав- 
нымъ образомъ Бетховена, еще совершенно недоступный французской 
публике при Луи-Фдлиппе, проникли во Франц'по и сделались класси
ческими. Мало-по-малу публика начала утрачивать вкусъ къ итальянскимъ 
произврден1ямъ и находить наслаждеше въ немецкой музыке.

Главными творцами эпохи Второй ймперш являются те же компо
зиторы, которые пользовались известностью до 1848 г.: Мейерберъ, Галеви, 
Оберъ и Бсрлюзъ, несколько изменившей' свой методъ и приблизившШся 
къ классикамъ XVIII с т о л е т . Все они сошли съ жизненной арены въ 
перюдъ времени съ 1862 по 1871 г.

Въ то же время прославились два молодые композитора: Амбруазъ 
Тома (1811— 1896 г .), главное произведете котораго, Миньона, впервые 
поставленная въ 1866 г., выдержала къ 1894 г. тысячу представлений; 
Гуно (1818^-1893  г ) ,  написавшШ въ эту эпоху все свои оперы; наиболее 
известная азъ нихъ, Фаустъ, написана въ 1859 г. Подъ конецъ этой же 
эпохи получилъ известность и еще одинъ изъ величайшихъ французекяхъ 
музыканторъ, скончавш!8ся 37 летъ отъ роду, Визе (1838 —  1875 г.), 
авторъ Аулшки (1872 г.; и К/рменъ (1875 г.).

Итальянская музыка утратила свое главенство въ Mipe звуков!.; 
остался всего одинъ велик!й итальянский композиторъ, Верди (1813 г. 
1901 г.), который поетавилъ свою первую онеру въ Милане въ 1839 —  
Наиболее известныя его произведешя Риголетто (1851 г.), Трубадург и 
Tpaeiama (1859 г . )— всем’фное достояше. Въ А иды Верди отчасти и зме-
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нидъ свою манеру писать подъ вшягоемъ немецкой музыки (1869 г.). 
Молодые итальянше композиторы, Масканьи (род. въ 1863 г.), Леонкавалло 
<род. въ 1858 г .)— ученики Верди.

Величайошмъ музыкантомъ второй половины столМ я является къ- 
медъ Рихард о Вагнеръ (1813— 1883 г .): До 1850 г. онъ сочинилъ Ц'Ьл^о 
-cepiio романтическихъ оперъ, либретто которыхъ составлялъ самъ и кото
рый могутъ считаться шедеврами оперы XIX-го века: Тапгейзеръ (1846 г.), 
Лоэнгринъ (1847 г.). Въ 1839 г. онъ пргйхалъ въ Парижъ, но не нашелъ 
себе здесь заработка. Вернувшись въ Германно, онъ поставилъ две свои 
оперы, не имевпия ни иадМшаго успеха. Въ 1849 г. онъ нринималъ 
ynacTie въ Дрезденскомъ возстанш, былъ присужденъ къ изгнашю и убхалъ 
въ Швейцарно, где прожилъ въ бедности до 1858 г. За это время онъ 
много думалъ объ искусстве и написалъ три трактата; наибольшее знаг 
чете изъ нихъ им^етъ Опера и Драма (1851 г.). Вагнеръ решилъ, что 
опера должна быть заменена новыми художественными формами. «Я  больше 
не пишу оперъ», сказалъ онъ; и съ этихъ поръ началъ писать музыкаль
ных драмы. Онъ не писалъ музыку на литературный произведешя, какъ 
веб оперные композиторы, а писалъ одновременно и драму и музыку. 
Вагнеръ уничтожилъ все традпцюнныя оперныя формы: арш, соло, балеты. 
Музыка и драма въ его вроизреден^яхъ тесно связаны другъ съ другомъ 
и развиваются безъ перерыва: певецъ не является у него главнымъ ли- 
цомъ, которому акомпанаруетъ оркестръ; иЬше тесно связано съ инструмен
товкой.

Согласно этой новой системе Вагнеръ написалъ Тристана и Изольду, 
Мейстерзингеровъ и дв'Ь первыя драмы изъ серш трехъ после до вательныхъ 
.драмъ, Трилогт, сюжетъ которой заимствованъ изъ германскихъ сказатй. 
Въ 1861 г. онъ пр^халъ въ Парижъ для постановки Тангейзера, который 
‘былъ освистанъ. Онъ жилъ въ Австрш въ бедности до 1864 г., когда 
•баварскШ король Людвигъ II сделался его поклонникомъ и сталь ставить 
•его оперы. Вагнеръ закончилъ свою трилогт, загймъ выстроилъ въ Бай
рейте специальный театрг (1872 г.) для постановки своихъ драмъ въ 

. ‘благопр1ятныхъ услов!яхъ; оркестръ въ этомъ театра невидимъ. Ваг
неръ хот'Ьлъ, чтобы его произведешя ставились только на его театра 
и давалъ ежегодно всего двгЬ серш представлений.. Байрейтъ скоро вошедъ 
въ моду, туда стекались со вс'Ьхъ концовъ Европы, какъ на поклонеше. 
Но, за недостаткомъ денсгъ, Вагнеръ былъ вынужденъ продать право на 
представлеше своихъ драмъ за исключешемъ последней, релипозной драмы, 
Парсиваль. Противники Вагнера не допускали его произведенШ на париж
скую сцену до самой его смерти; но его поклонпики, вагнерганцы, слу
шали ихъ въ концертахъ; публика мало по малу начала понимать его 
музыку, и въ конце XIX-го в'Ька на долю драмъ Вагнера выпалънаиболь- 
шШ музыкальный успйхъ во вс'Ьхъ странахъ Mipa и даже во Францш.

После Вагнера въ Гермаши больше не появлялось великихъ оригияаль- 
ныхъ музыкантовъ. Брамсъ, продолжатель классическихъ традищй, писалъ, 
главнымъ образомъ, оркестровую музыку; вне Германии онъ не получидъ 

, широкой известности. Зато музыка Вагнера оказала огромное вл1яше на весь 
музыкальный М1ръ.

. По смерти Вагнера наибольшей оригинальностью стал’а отличаться 
французская музыка, главнымъ образомъ оперная: Сенъ-Сансъ (род. въ 
1835 г.), Массене (род. въ 1842 г.) и опереточные композиторы. Новая 
школа, стоящая подъ вл!яшемъ Вагнера, искала новыхъ формъ симфони
ческой музыки и даже создала несколько музыкальныхъ драмъ.

.Музыканты произвели попытку возродить старыя музыкальный
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формы, релииозную музыку и народную песнь, комбинируя ихъ съ фор
мами, созданными XVII и XV III столМями. Возрождение релипозиой му
зыки выразилось во Францш въ последний хъ произведешяхъ Гуно: Gallic* 
(1871 г .), Redemption (искуплеше) и въ томъ вл1янш, которое оказы
вали творошя Цезаря Франка, натурализован наго бельпйца, (1822—  
1890 г.), лолучившаго известность после своей смерти. Народный темы, 
легли въ основу многихъ французскихъ, немецкихъ и русскихъ оперъ.

Нау на.— Благопр1ятныя услов1я, способствовавшая научнымъ откры- 
таямъ иервой половины XIX-го века, продолжали \ влиять и во второй по
ловине стол^ля и даже еще въ более сильной степени. Гермашя, где 
научная работа была уже организована, увеличила число научныхъ учреж
ден]! и штатъ профессоровъ, т. е. косвеннымъ образомъ, число учевыхъ. 
Остальныя страны, Франщя, Итал1я, Ашчйя, реформировали свои универ
ситеты по образцу германскихъ, задавшись целью обратить ихъ въ уче
ный учреждешя. Были основаны лаборатории, специальные ученые инсти
туты и музеи. Страны, въ которыхъ до сихъ поръ не существовало- науч
ной жизни, основали университеты, где заяят!я ведутся согласно науч~ 
нымъ методамъ; Соединенные Штаты и Россгя сделались странами 
продуктивными въ научномъ смысле.

Практическое применено наукъ делалось все более очевиднымъ въ 
своемъ разнообразие публика начала больше интересоваться научной ра
ботой. Правительство и городш я управлешя, а въ Англш и частным лица, 
начали основывать техничесшя учебныя заведешя, въ которыхъ молодые- 
люди изучаютъ научные принципы электричества, химии, механики. Меха
ники, электротехники, химики получаютъ въ этихъ школахъ научное- 
образование; переходя затемъ къ практической деятельности, они произво
дясь разлнчныя техничесшя усовершеяствовашя, которыя въ свою очередь 
способтвуютъ теоретичекому прогрессу наукъ. Чистая наука и техника 
не стоятъ больше обособленно, а начияаютъ служить поддержкой другъ 
Другу.

Математика. — Изучеше математики осталось основой научнаго вос- 
питашя; математика является языкомъ, входящим* все более въ употреб- 
леше для выражешя явленШ, изучаемыхъ физикой и XHMiefi. Научные 
методы одинаковы для всехъ странъ, математика— наука вполне междуна
родная. Во второй половине XIX-го столетня явилось множество са- 
мобытныхъ математиковъ, главнымъ образомъ во Францш. Ихъ изедедова- 
т я  носятъ столь спец1альный характеръ и изложены такимъ чисто мате- 
матическимъ языкомъ, что ихъ трудно охарактеризовать въ доступномъ изло
жение вследств1е этого, здесь трудно дать даже представлете о прогрессе, 
математическихъ наукъ.

Математических методъ все более проникаетъ въ друпя научныя 
области. Законы движешя были уже раньше подведены подъ математиче
скую формулу; общая механика сделалась отраслью математики,— основой 
ея является исключительно вычислешя; небесная механика сделала астро- 
номШ прикладной механикой. Физичесшя явлешя, звукъ, светъ, теплота, 
электричество, изучались сначала лишь путемъ экспериментальными 
Одинъ немецкШ профессоръ, Гелъмюлъцъ (1811— 1894 г .), установившШ 
«законъ сохранешя энергш», доказалъ, что всъ явлешя теплоты, элект
ричества, магнетизма, могутъ быть объяснены помимо гипотезы о различ- 
ныхъ невесомыхъ мате|Ляхъ (флюидахъ), что все оаи могутъ переходить 
изъ одного вида энерпи въ другой, сохраняя неизменно одинаковое ко
личество силы; работа, расходуемая при трети, возрождается въ форме 
теплоты, а теплота, въ свою очередь, переходить въ движете. Подведя та-



кимъ образомъ все физичешя -явления подъ одно механическое действ! е, 
наука подучила возможность выразить ихъ въ виде математаческихъ фор- 
мулъ. Веледъ затймъ удалось подвести хнмичесшя подъ явления теплоты;
отсюда произошла термохимия.

Благодаря усовершенствованкымъ аакаратамъ явилась возможность 
весьма точна,го измерения явлешй движетя, звука, света и определе- 
н!я веса любого изъ элементовъ химическаго тела. Наблюдете за небес
ными светилами перестало ограничиваться телескопонъ; научились изготов
лять настолько чувствительный фотографичесьчя пластинки, что получилась 
возможность фотографировать самыя отдаленныя небесныя тела; предпри
нято даже фотографирован!© всего неба; фотографическая карта его была 
составлена небольшими частями; на этой карте можно видеть въ микро- 
скопъ те звезды, которыя черезчуръ мелки, чтобы ихъ можно было раз
глядеть въ телескояъ. Помощью графическаго метода научились зареги- 
стровывать на аппаратахъ самыя быстрыя движен1я, какъ полетъ птицы 
или снаряда; ретстрирующге аппараты, действуюпце автоматически, дали 
возможность проследить и занести съ точностью самыя незначительный 
движешя какого-либо органа; даже физшлогичеше феномены сделались 
доступны самому точному изследовашю.

Такимъ образомъ все науки достигли точности, которая даетъ воз
можность применять къ нимъ математичесше методы.

Физика.— Открыпе закона сохранешя энерии объединило всю физику, 
распадавшуюся на самостоятельный отрасли; все феномены, считавпйеся до 
сихъ поръ силами, получили значеше движент, въ различномъ смысле 
этого слова.

Гельмгольцъ окончательно обосновалъ акустику, объяснивъ, какимъ 
образомъ тембръ является следсшемъ сочетания гармоническихъ зву- 
ковъ съ основнымъ звукомъ. Немецъ, Клауз1усъ, (1822— 1868 г.) форму- 
лировалъ теорно, по которой теплота обращается въ движете. Друпе два 
немца, физикъ Кирхгофъ и химикъ Бунзенъ, работая сообща, открыли 
спектральный анализъ; разсматривая световые лучи въ спектрахъ, произ- 
водимыхъ парами любого тела, наблюдатель можетъ определить, изъ 
какихъ элементовъ состоять солнце и звезды, и даже неизвестные до того 
металлы.

За последнюю треть столет1я откры т  были направлены, преиму
щественно, въ область электричества, нашедшаго практическое применеше, 
въ телеграфе, телефоне (1876 г.), фонографе (1877 г.), освещенш, элект- 
рическихъ трамваяхъ. Создалась профессия электротехника,; применеше 
электричества къ практической жизни повело къ новымъ открыпямъ. 
Американецъ Эдиссонъ, электротехнику изобрелъ фопографъ; первыя ди
намомашины были построены бельгШскимъ инженеромъ Граммомъ. Изоб
ретете аккумуляторовъ, было вызвано чисто практическими причинами. 
Нашли способъ превращеШя энергш, вырабатываемой водопадами, въ 
въ электрическШ токъ, который можетъ передаваться на болышя раз- 
стоятя. Такимъ образомъ, горные водопады являются теперь источникомъ 
электрическаго света, ими приводятся въ движете машины; ихъ имепуюгъ 
«белымъ углемъ». Подводные кабели установили электрическое сообщеше 
между Европой и Америкой; однако потребовалось еще изобрести доста
точно чувствительный аппаратъ, который могъ бы отозваться на электри
ческое дейсше на такомъ громадиомъ разстоянш.

Англичанинъ Максуель (1831— 1879 г.) открылъ, что светъ является 
феноменомъ, аналогичнымъ электричеству. Немецъ Герцъ (1837— 1894 г.) 
построилъ аппаратъ, дающШ возможность следить за всеми фазами элект-
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рическихъ колебанШ; такимъ путемъбыли открыты эяекричеше лучи, отра- 
жакищея и преломляюпцеся подобно световымъ; отсюда— изобретете бей- 
проволочнаго телеграфа.

Усовершенствовало воздупшаго насоса дало возможность получить почти 
абсолютную пустоту; было замечено, что электричееше токи, проходимце 
по трубка, изъ которой выкачанъ воздухъ, даютъ лучи {катодическъе\ 
которыхъ нельзя видеть, но которые запечатлеваются на фотографиче- 
скихъ пластинкахъ. ЯемецкШ профеесоръ, Рентгенъ, открылъ (1895 г.), 
что тамъ, где эти лучи встрЬчаютъ твердое тело, является новый источ- 
никъ лучей, способныхъ проникать сквозь некоторый непрозрачныя тела; 
это Х-лучи; открьше Рентгена совершенно опрокинуло представление 
установившееся относительно физическихъ явленШ.

Далее открыть способъ превращены въ жидкое состоите- всехъ га 
зовъ, которые прежде считались непревратимыми, даже кислорода и водо
рода; этотъ способъ состоитъ въ одновременномъ применении д,Ьйств1ё 
холода и сильнаго давлешя; такимъ образомъ, явилась возможность полу- 
чешя жидкаго воздуха, свойства котораго до сихъ поръ еще не вполне 
известны.

Хим/'я. Во второй половине X IX  с т о л е т  немцы сделали очень много 
въ области промышленной химш; научпыя же о т к р ы т  принадлежать 
почти исключительно французами Сенъ-Клеръ Девиль (1818— 1881 г.), 
профессоръ нормальной школы, занимавшШся, главнымъ образомъ, мине
ральной хюпей, показалъ действ1е теплоты при химнческихъ реакщяхъ. 
Вертело (род. въ 1827 г.), профессоръ College de France, получилъ пу- 
темъ синтеза несколько органнческихъ тйдъ, какъ, напримеръ, алкоголь. 
Химичвскгй синтезъ далъ .возможность фабрикацш множества новыхъ 
велцествъ; одни изъ нлхъ употребляются какъ взрывчатыя (фульмикотонъ, 
нитроглицеринъ), друг!я для фабрикацш красокъ и духовъ. Изучая явле- 
шя теплоты, сопровождающая химическое разложеше и соединсше, Вер
тело обосновалъ термохимт (1865 г.), которая примирила физику съ 
химией.

Вюртцъ (1817— 1884 г.), профессоръ медицинской школы, внесъ 
изменешя въ органическую химпо не только своими откры тии , но и 
прпменешемъ атомической теорщ эта Teopin даетъ воз\южность ясно 
изображать составь самыхъ сложныхъ органнческихъ телъ.

Другой французъ, Пастер о (1822— 1895 г.), соверши лъ переворотъ 
области химш, открывъ действительную причину брожешя, которое все 
считали чисто химичеекпмъ явлешемъ, реакц'шй кислорода и оргапиче- 
скихъ веществъ. Действуя на совершенно чистую среду, Пастеръ ввелъ 
нее несколько миллиграмъ дрожжей и нашелъ, что ферментъ является не 
простымъ химическимъ вещсствомъ, но живымъ существомъ, способнымъ 
къ размноженш.

Спектральный анализъ обнаружилъ существоваше новыхъ металловъ. 
Электрпчеекая печь, дающая такую высокую температуру, какой до того 
нельзя было получить, дала возможность производить яовыя вещества. 
Новый процессъ, электролизъ, действующа на соли, приведенный въ 
жидкое состояше, позволяетъ легко выделять простыл тела и создавать 
тела сложныя.

Естественный науки. АнглШскШ ученый Дарвинъ (1809— 1882 г.) 
совершидъ кругосветное путешесше съ научной целью, производя по
всюду паблюдешя надъ животными и растсшями. После двадцати летъ 
усидчиваго труда онъ решилъ опубликовать свое «ПроисхожОете видовъ» 
(1859 г.). Его теор1я образовашя животныхъ видовъ опрокинула господ-
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ствовазцпе въ естественной исторш взгляды; Дарвинъ объяснядъ про- 
■исхождешс сущсствующихъ вндовъ медленной эволюцгей, мало-по-малу 
изменившей прежше виды. Это мзм'Ьнеше, по теорш Дарвина, происхо
дить благодаря мелгсимъ индивид уалъпыш измтьнемямъ, которыя пере
даются затъмъ путемъ наследственности потомству, т. к. ставятъ своихъ 
•обладателей въ более выгодный условия по сравненпо съ остальными; 
такимъ образомъ, происходить отборъ между существами одной и той же 
породы. Дарвинъ называлъ это естестввииымъ подборомъ. По его теорш, 
выживаюгъ те, кто находится въ более благопр1ятныхъ услов1яхъ, они же 
производить себе подобныхъ, остальные исчезаютъ, что Дарвинъ называлъ 
-тживатемъ наиболее приспособленныхъ или борьбой за существовате.

Эта TCOpiH эволюцш и трансформацт подверглась ожесточенному 
. преследование со стороны духовенства, въ Аеглш— протестантскаго, во 
<1>ранцш--католическая; во Францш она опровергалась также последова
телями Кювье, вТ.рившимъ въ неизменяемость видовъ. Въ обществе также 
возмущались Tcopiefi, производившей человека отъ животнаго вида; гово
рили, что Дарвинъ «низводитъ человека до обезьяны». ЗагЬмъ была 
констатированы несомненные случаи трансформацш раетенШ, случаи пе
рехода одного растите шнаго вида въ другой. После этого TeopiH эволюцш 
начала мало-по-малу завоевывать себе место, какъ теор1я, дающая возмож
ность легко классифицировать сложныя ботаничесшя и зоологичешя явле
ния. Дарвинизмъ даетъ объяснеше громадному числу существующихъ жи- 
вотныхъ и растительныхъ видовъ и последовательности животныхъ формъ, 
яаходимыхъ при раскопкахъ.

Из брйгеше новыхъ апггаратовъ познакомило ученыхъ со многими 
дотоле неизвестными явлешями. Помощью землечернательныхъ машинъ 
со дна моря, которое считалось раньше необитаемымъ, были добыты жи- 
вотныя стрнннаго типа, живунця въ абсолютной темноте, подъ огром 
нымъ давлс1псмъ, на глубине, доходящей до 8.000 метровъ. Усовершен- 
•ствоваше микроскопа и техники окрашивания дало возможность про
следить за явлешями размножения некоторыхъ морскихъ животныхъ. 
Изобретете микротома* позволяющая расчленять ткани на самыя мелк!я 
частицы, помогло подробно изучать составь всехъ тканей. Наблюдешя 
надъ морскими животными познакомили съ явлешями, которая; будучи 
сравнены съ аналогичными же явлешями, встречаемыми у другихъ жи
вотныхъ, дали новое связное представлсше о явлешяхъ жизни.

Въто же время одинъ французсвШ профессоръ Клодъ Бернаръ (1813—  
1878 г.) обосновалъ физЬологио, какъ науку. Производя опыты надъ жи
выми животными, онъ создалъ экспериментальный методъ, вивисекцгю, 
позволяющШ производить наблюдешя надъ функщями внутреннихъ орга- 
нозъ. Оиъ объяснилъ, какимъ образомъ печень вырабатываетъ сахаръ, а 
сосудод'пиателъпыо нервы расширяютъ и съужаютъ кровеносные со
суды (1862 г.). Онъ далъ обшую теорио явтешй жизни животныхъ, объ
ясняя ихъ жизнью клгъточекъ, изъ которыхъ состоитъ оргаяизмъ. Въ 
доучеше жизненныхъ явленШ онъ ввелъ наблюдательный химическШ ме
тодъ и совершен ю обновилъ медицину.

Пастеръ занимался бш опей, изучая микрошшичесше зародыши, 
которые нашелъ сначала въ ферментахъ пива и вина. Ояъ пришелъ 
къ заключенно, что мнопя болезни вызываются крошечными организмами, 
микробами, или бактер1ями. Такимъ образомъ, создалась бактерюлог1я. 
Изучая действ1я микробовъ, Пастеръ нашелъ, что въ нихъ скрываются 
разные яды ( токсины)\ далее онъ убедился, что эти микробы уничто
жаются белыми кровяными шариками и нашелъ ташя услов1я, нри кото-
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рыхъ животное можетъ бороться съ токсинами. Сначала онъ изучалъ 
куриную язву и холеру, затемъ бешенство; онъ нашелъ способы предо- 
хранешя животныхъ отъ н'Ёкоторыхъ болезней (иммунмзироватпъ), делая 
имъ прививки изъ бол'Ёзнетворныхъ ядовъ. Въ Парижа былъ основанъ 
Пастеровскт институтъ, ‘ затемъ подобные же учреждения были осно
ваны въ другихъ странахъ, въ нихъ начали заниматься применешемъ 
этихъ открытий къ медицине, начали делать предохраните яьныя прививки, 
главнымъ образомъ, дифтеритныя, (прививки эти производятся изъ кровяной 
сыворотки, взятой отъ иммунизированныхъ животныхъ).

Медицина совершенно реорганизовалась благодаря открьтямъ Па
стера. После того, какъ сделалось извест
ны мъ действ1е микробовъ при иифекцюн- 
яыхъ болезняхъ, возникла мысль пере
вязывать раны такимъ способомъ, чтобы 
поставить ихь вне в.ш ш я микробовъ 
(асептика) или уничтожить микробы 
( антисептика). Первые опыты были 
произведены англШскимъ хирургомъ, Ли- 
стеромъ, съ карболовой кислотой; въ вой
ну 1870 г. ею отчасти уже пользова
лись. Антисептика делала быстрые успе
хи, ее применяли во всехъ госпиталяхъ, 
но пользовались при этомъ более силь
ными средствами; мало-по-малу совер
шенно исчезла очень опасная болезнь, 
септицешя— гнилостное заражеше (такъ 
называемое «госпитальное заражеше»); 
опасность заражешя при операщяхъ со
кратилась въ значительной мере. Въ то 
же время были найдены апестезируюгщя 
вещества, эфиръ, а затемъ хлороформъ 
что даетъ возможность усыпить больного 

и сделать ежу операцио во сне. Антисептика и анестезируюнця вещества 
позволил^ ^ и зв о д и т ь  более радикальныя хирургичесшя операцш и даже 
операщп внутреннихъ органовъ.

Гуманитарный науки. Во второй ПОЛОВИНе XIX СТОЛеш ПрОДОЛЖа- 
лась работа по организащи гуманитарныхъ наукъ. Научные и критиче- 
cRie методы, выработанные въ германскихъ уняверситетахъ, были при
няты и другими странами; после 1870 г. во Францш были совершенно 
преобразованы словесные факультеты. Все гуманитарным науки остано
вились на способе историческаго изследовашя на основанш документовъ, 
если речь идетъ о прошломъ; если же вопросъ касается современнаго по- 
ложешя, то оне пользуются непосредственными наблюдешями. Такимъ об
разомъ, большинство гуманитарныхъ наукъ облеклось въ историческую 
форму; получилась пстор1я языковъ, истор]'я религШ, истор1я права, 
экономическая истор1я, истор!я цивилизацш, HCTopiM искуствъ, истор1я 
философш, ACTopifl наукъ. То, что не входитъ ни въ одну изъ спещаль- 
ныхъ отраслей, относятъ въ области «всеобщей исторш».

Въ целяхъ историческаго изучен!я документовъ выяснилась необхо
димость критическихъ изданШ, основанныхъ на методическомъ сравни- 
тельномъ изученш различныхъ манускриптовъ. Далее выяснилась необхо
димость организащи крупныхъ библютекъ; примерь въ этомъ отношенш 
подала Гермашя, где были собраны средневековые историчесше документ.ы



Былъ состаменъ каталогъ античны хъ авторовъ и начато составлен! е ин-i 
вентарей (описей), для леизданкыхъ архивныхъ документовъ.

Для изучзшя древностей уже не ограничивались посылкой экспе- 
дицШ; въ Аеинахъ, Риме и Египте были основаны постояеныя археоло
гически школы; кроме того, начали производиться методическ!я раскопки 
памятниковъ ж могилъ и съемки плановъ различныхъ древнихъ зданШ. 
Въ Египте были открыты целыя кладбища съ надписями и множество 
папирусовъ, изъ которыхъ некоторые являются манускриптами грече- 
скихъ авторовъ. Въ Агт были произведены раскопки ассирШскихъ. и хал- 
дейскихъ дворцовъ и открыты целыя библштеки клинообразныхъ над
писей.. Даже въ Грвцш были сделаны неожиданный находки. Шлиманъ, 
который не былъ профессшнальнымъ ученымъ, применилъ систему ра- 
•скопокъ до самыхъ глубокихъ слоевъ, на уровне которыхъ жилъ челов’Ькъ; 
въ Трое и въ Микенахъ раскопки были сделаны на 15 метровъ въ глу
бину. Въ Трое онъ нашелъ стены и сокровищницу, въ Микенахъ— могилы, 
ознакомившая археологовъ съ неизвестной имъ цивилизащей, предшество
вавшей греческой эпохе. Аналогичный находки были сделаны и на Крите. 
Благодаря той же системе глубокихъ раскопокъ, теперь начинаютъ откры
вать остатки древн'Ьйшаго Рима.

Число работяиковъ въ каждой исторической области значительно 
возросло; они все состоять въ сношейяхъ другъ съ другомъ и начи
наютъ общими силами собирать по каждому вопросу огромное число ма- 
тер1аловъ. Такимъ образомъ, входить въ обычай работа коллектив
ная. Мало-по-малу. опытъ выяснилъ, к атя  ошибки могутъ возникать 
при изученш документовъ, и меры предосторожности, который сдедуетъ 
принимать во избежате этихъ ошибокъ; все это формулировано такимъ 
образомъ, что нозволяетъ производить правильную оценку каждаго доку
мента и цротивостоять весьма естественной тенденцш верить всему, что 
написано. Возникла, историческая критика. Сделавшись правильной и 
коллективной, историческая работа имеетъ наклонность сделаться и ано- 
пимиой\ историческая наука идетъ впередъ путемъ большого числа не- 
известныхъ публике изследованШ, а не трудами исключительныхъ, отдель- 
ныхъ личностей; историки обращаются изъ артистовъ въ y ,g||H | . Число 
работниковъ въ этой области увеличилось; въ настоящее щ Щ НР история 
изучается самымъ методическимъ образомъ и въ Соединенныхъ Штатахъ, 
и въ Россш.

Въ области философш совершились перемены, вызванный более 
точнымъ изучетемъ природы и человеческаго общества. Философы про
должали строить метафизичешя системы; философ1я имеетъ склонность 
или ограничиться изучешемъ психологическихъ явленШ или смешаться 
съ сощальными науками. Наиболее выдающШся философъ, англичанинъ 
Гербертъ Спенсеръ, последователь Дарвина, ввелъ въ философш приндипъ 
эволюции. Экспериментальная психолопя пользуется наблюдешями надъ 
умственными болезнями; психофизика пользуется даже инструментами для 
измерешя ощущенШ. Изучен1е сощадьяыхъ явлений пытается сложиться1 
въ особую науку сощологт.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
ИзмЪнешя въ области промышленности и торговли.

Заводская промышлвнность.^Ъъ XYIII-мъ столетии рабоч1е пользо
вались крайне простыми инструментами, приводимыми въ движете уси
лиями рукъ и погъ. Работа шла крайне медленно; цены на все предметы
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производства были гораздо выше, чемъ въ данное время, такъ какъ произ
водство требовало значительно большей затраты времени. Даже на фабри- 
кахъ, где рабоч1е были собраны въ болъшомъ числе, и производство было 
разсчитано на оптовый спросъ, работа велась тЪмъ же способомъ, какъ

и въ мелкихъ мастерскихъ.
Въ 1786 г. аягличанинъ Джемсъ 

Уайтъ изобрелъ первый паровой дви
гатель, который можно было приме
нить къ промышленнымъ целямъ; за- 
тЬмъ онъ устроилъ фабрику паровыхъ 
магаинъ. На топливо сталъ употреб
ляться каменный уголь, которымъ 
очень богата Англ1я и который обхо
дится дешевле дровъ; добываше угля 
стало возрастать чрезвычайно быстро;

Дилижансъ, совершавшш рейсы между ПарижеыъПО М'Ьр'Ь раСШИреШЯ ПЭрОВОЙ ПрОМ Ы Ш -
и Страссбургомъ. ленности открывались все новыя уголь-

ныя копи.
Паровые двигатели, примененные сначала въ Англш, были применены 

носле 1815 г. и во Францш. Сначала пользовались обыкновенными котлами, 
развивающими незначительное количество паровъ;но въ1828г. французскШ 
инженеръ Сегэнъ изобрелъ систему трубъ внутри котла, который расиро-

8 6  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБДЮТЕКА..

Н рвбьш е дплнжанса на парижскШ почтовый дворъ ( I 8 3 9  г.)

страняютъ теплоту по всей массе воды; эта система трубчатыхъ паровыт 
котловъ, развиваетъ гораздо более значительную двигательную силу.

Одновременно съ изобретешемъ паровыхъ машинъ въ Англш были 
изобретены, еще въ конце XIII столе™ , новые станки, что дало возмо
жность работать быстрее, пользуясь меныпимъ числомъ рабочихъ рукъ: 
ткацкШ станокъ, прядильвый станокъ, чесальный станокъ.

Во Францш люнецъ Жакаръ изобрелъ станокъ, благодаря которому 
получилась возможность ткать механическимъ способомъ ткань съ самымъ 
сложнымъ рисункомъ; въ 1812 г. онъ былъ принятъ люнскими шелковыми 
фабрикантами, азатФмъ иримененъ къ производству тюля и кружевъ.



Для приведетя въ движете етанковъ, которые до сихъ поръ при- 
ходи/юсь двигать руками, стали пользоваться паровымъ двигателемъ; за
таит; были изобретены станки и машины для выполнешя самыхъ слож
ный» работъ подъ руководствомъ одного только кондуктора: таковы толчея, 
а также машины для буравлешя обработки металловъ. Позднее были 
изобретены машины для кройки и шитья обуви и платья, для механи
ческого производства и сборки частей мебели, стенныхъ и карманныхъ часовъ.

Промышленность, пользующаяся механическими двигателями, такъ 
называемая крупная промышленность, изменяется главнымъ образомъ въ 
ткацкомъ прядильнномъ деле и въ леталлургщ где она почти убиваетъ 
мелкую промышленость. Въ другихъ областяхъ она обнаруживаетъ быстрое

развиые, тогда какъ мелкая про
мышленность падаетъ или, по край
ней мере не развивается. Съ усо- 
вершенствоватемъ машинъ произ
водство значительно увеличилось: въ 
настоящее время по сравненш съ 
1800 г. добываше угля увеличилось 
въ 1000 разъ, производство нитокъ, 
тканей, стали и железа— въ 100 разъ. 
Бумажныхъ тканей, изготовляемыхъ 
втечете года механическими ману
фактурами хватило бы, чтобы обер
нуть одинъ разъ весь земной шаръ. 

Мелгъзныя дороги.— Со BTOpOI

половины XYIII-ro века начались .по
пытки по изготовленш локомотивовъ 
съ паровыми двигателями въ целяхъ, 
передвюкешя; но первые поезда хо
дили медленнее, чемъ лошади по шос

сейным! дорогамъ. Затемъ кто-то предложилъ пользоваться лошадиной 
тягой для передвижешя нагружснныхъ тележекъ по рельсамъ; этимъ спо- 
собомъ пользовались въ копяхъ для перевозокъ.

Но изобретете железной дороги относится къ момеаЩрР1динен1я 
парового локомотива съ перевозкой по железнымъ рельсамъ; применимымъ 
же это изобретение сделалось лишь съ постройкой локомотива съ трубча- 
тымъ котломъ, что относится уже къ концу эпохи Рёставрацш.

Во Франщи, для перевозки путешеетвенниковъ по большимъ дорогамъ, 
были устроены почтовый станцш, въ разстояши 10— 12 километровъ одна 
отъ другой; каждая такая станщя управлялась почтмейстеромъ, который 
долженъ былъ поставлять лошадей. Две крупныя компаши устроили со- 
Общеше дилижансами, проходившими большая разстояшя со скоростью отъ 
12 до 14 километровъ въ часъ. Въ дилижансе было не более двадцати местъ: 
Н въ купе, 6 внутри дилижапса, б— 8 въ ротонде, 3— на импер1але; запи
сываться на места приходилось за целыя недели впередъ. Чтобы про
ехать изъ Парижа въ «Йонъ надо было пробыть въ дороге три дня и 
три ночи. При этомъ Франщя славилась еще своими прекрасными доро
гами; въ другихъ государствахъ передвижение совершалось еще медленнее.

Товары перевозились на баркахъ по рекамъ или же на телегахъ, по 
дорогамъ: это называлось трапспортировашемъ.

Первый практичный локомотивъ былъ построенъ англичанином! 
Стеффенсономъ. Скорость его достигала максимум! 25 километровъ въ часъ; 
ояъ могъ перевозить 13.000 килограммов!. Первая железная дорога съ ме
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Локомотивъ Стеффенсона ( 1 8 1 5  г.).



88 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛ10ТЕКА,

ханической тягой была устроена въ Англш на протяженш несколышхъ 
километровъ между Манчестеромъ и Ливерпулемъ (1826— 1827 ш ;  во 
Францш постройка первой железной дороги изъ €. Этьена въ Лшнъ Отно
сится къ 1882 г. Первая страна, въ которой была построена сеть жел’Ьз- 
ныхь дорогъ— Англш.

Во ФрашЦи въ 1841 г. было еще всего 569 километровъ рельсоваго 
пути; первыя железнодорожный компанш были учреждены въ конце цар- 
ствовашя Луи-Филиппа (1842— 1845 г.); крупяыя* железнодорожный лиши 
построены лишь после 1852 года.

Пойздъ жел. яор. 1 8 3 6  года.

Съ этого момента металлурпя и механическое производство шагнули 
впередъ очень сильно, что и отразилось на железныхъ дорогахъ. Въ 1853 
году англичанинъ Бессемеръ изобрелъ более дешевый способъ обработки 
стали; друпя изобретешя дали возможность фабрикацш весьма прочныхъ 
сортовъ стали при пользованш дешевыми способами обработки. Инженеры 
научились перебрасывать длинные механичесше мосты, благодаря чему 
получилась возможность пролагать путь черезъ широшя лощины:

Локомотпвъ 1 8 4 8  г.

далее они научились прокладывать тоннели по несколько километровъ, пе
ресекая широше горные массивы. Монъ-СенисскШ тоннель длиною въ 12 
километровъ, соединяющШ Францш съ Итал1ей, былъ законченъ въ 1879 
году; Сенъ-ГотардскШ тоннель длинною въ 15 километровъ, соединяющШ, 
центральную Европу съ Итал1ей, открытъ въ 1884 г.; только что окончена 
постройка Симплонскаго тоннеля. Все столицы и крупные города Европы 
соединяются железными дорогами, за исключешемъ скандинавскаго и гре- 
ческаго полуострова.

Сила локомотивовъ все увеличивается, самый железнодорожный 
путь устраивается все солиднее съ расчетомъ, чтобы онъ могъ выдер
жать поезда, идупце съ большой скоростью. Въ данное время на глав-



яыхъ линАяхъ курьерсте поезда ходятъ со скоростью 90— 100 километровъ 
въ часъ.

Во многихъ етранахъ: Германш, Россш, Бельгш, Голландш, Швецарш 
железный дороги были построены или выкуплены правительствомъ. В ъ J 
Англш они принадлежать конкурирующимъ обществамъ, число которыхъ 
неограничено. Во Францш моношшя отдана крупнымъ компашямъ, но на 
-ограниченный срокъ, около ста лйгъ, по истеченш котораго железный до
роги делаются собственностью государства. -

Навигащонныя лиши.— Въ конце XYII столМ я во Францш явился 
ученый, Папинъ, а затемъ при Людовике XYI Жофруа д’Абанъ, которые 
•строили лодки, съ паровыми двигателями; но ихъ изобрётешя не нашли 
практическаго примйнешя. Въ 1803 г. американецъ Фультонъ нустилъ по 
Бене первый пароходз; но напрасно онъ хлопоталъ, чтобы Наполеонъ тог
да —  первый консулъ, купилъ его изобретете. Тогда онъ вернулся въ 
Соединенные Штаты, где устроилъ первое пароходство въ НьюЛорке (1807 г.).

Въ 1814 г. правительство Соединенныхъ Штатовъ предложило ему 
выработать типъ парохода для морской навигацш. Черезъ два года после 
.этого 'французскШ пароходъ впервые совершилъ рейсъ черезъ Ламаншъ. 
Вт»': 1819 г. американецй пароходъ совершилъ первый переходъ черезъ 
океанъ. Вскоре после этого было установлено правильное морское паро
ходное сообщеше сначала Аншей, а затемъ и Франщей (1835 г. съ Ал- 
жиромъ; въ 1840 г. съ Америкой).

Двигатели первыхъ пароходовъ состояли изъ двухъ лопаточныхъ 
колесъ; въ 1838 г. англичане впервые применили на практике винтовой 
двигатель, благодаря чему получилась большая скорость; винтовой двига
тель почти всюду заменилъ колеса съ лопастями.

Пароходы строились первоначально изъ дерева; въ настоящее время 
ихъ сооружаютъ изъ железа и стали, благодаря чему постройка идетъ 
быстрее и обходится дешевле.

Паровые двигатели достигаютъ все большей силы, благодаря чему 
получается болёе значительная скорость и достигается возможность перед- 
вижешя весьма крупныхъ судовъ. Болыше пакетботы и военный суда 
XX столет!я имеютъ вчетверо большее водоизмещение и идуиь въ два съ 
половиною раза быстрее, чемъ лучгшя и крупнейппя суда иерой поло
вины XIX столе™ . Въ настоящее время переходъ черезъ АтлантическШ 
океанъ совершается въ пять дней.

Все сколько-нибудь значительный страны соединяются съ портами 
Западной Европы правильной навигащей. Въ Соединенные Штаты изъ 
Европы ежедневно отходить по меньшей мере одинъ европейскШ океан- 
скШ пароходъ. Транспортироваше почти всехъ пассажировъ и техъ гру- 
зовъ, которые не могутъ долго сохраняться или оправдываютъ повышен
ные фракты, совершается пароходами. Тяжелые, малоценные и громоздше 
грузы, какъ гуано, керосинъ, уголь до сихъ поръ перевозятся еще парус
ными судами въ виду ихъ сравнительно низкаго тарифа. Однако и теперь 
уже обнаруживается стремление заменять ихъ пароходами, какъ более 
быстроходнымъ. Такимъ образомъ, значеше парусной навигацш мало по 
малу падаетъ.

Морская торговля въ значительной мере возрасла; увеличеше тор-, 
говаго флота вынудило все западныя страны къ расширенно прежнихъ 
портовъ и устройству новыхъ. Набережный различныхъ гаваней, крупныхъ 
совремепныхъ портовъ, каковы Гамбургъ, Лондону Антверпену дости
гаютъ 50 километровъ длины.

Желая сделать навигацш менее опасной, цивилизованныя государ
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ства Европы и Америки устроили вдоль свояхъ береговъ бакены, указы
вающее путь днемъ и маяки, руководяхще движешемъ судовъ ночью. Че
чевицы, изобретенный Френелемъ въ 1827 г., а затемъ и электрическое 
есвещеше значительно увеличили силу света; светъ оказалось возможнымъ 
распространить на разстояше 150 километровъ.

Суэций перешеекъ затруднялъ сообщеше Европы съ ИндШскимъ 
екеаномъ и вынуждалъ огибать Африку Устройство Суэцкаго канала 
(1858— 1869 г.), предпринятое Фердинандомъ Лессепсомъ (см. гл. XIX), 
значительно сократило разстояше между Европой и Дальнимъ Востокомъ. 
1ессепсъ предпринялъ также работы по прорытш Панамскаго перейшейка; 
но основанное имъ общество потерпело крахъ, и рабогы были оставлены; 
•днако, правительство Соединенны хъ Штатовъ намеревается все же про
должать ихъ; съ открьшемъ канала сообщеше между Северной Америко! 
»  Тихимъ океаномъ облегчится въ значительной мере.

Лондон&пе доки.

Первое кругосветное плаваше, совершенное въ XVI столетш Маге-л- 
ланомъ на парусныхъ судахъ, длилось три года; въ настоящее время 
путешественникъ, пользующШся континентальными железными дорогами 
и океанскими пароходами можетъ совершить его меньше чемъ въ дна 
месяца.

Электричество.— Впервые электричество было применено къ прак- 
тическимъ целямъ американцемъ Морзомъ, установившимъ въ 1837 к. 
систему элетрическаго телеграфа, которымъ мы съ некоторыми усовер
шенствовала ми пользуемся и доныне (см. гл. IV ). Первая аяглШская те
леграфная лишя была построена въ 1839 г., американская— 1844 г., 
французская— 1856 г. Въ настоящее время все части света, въ толп» 
числе и Африка* связаны телеграфнымъ сообщешемъ,

Вследъ затемъ явилась попытка проложешя телеграфной лиши по 
дну моря— металлическихъ проводовъ съ гуттаперчевой изолящей; первый 
кабель быдъ проложенъ въ 1851 г. между Калэ и Дувромъ. Затемъ, въ 
1858 г былъ проложенъ кабель между Ирлащцей и Соединенными Шта
тами и, такимъ образомъ, между Европой и Америкой установлено теле
графное сообщеше.

Первая попытка не увенчалась успехомъ; электричесшй токъ былъ
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черезчуръ слабъ, чтобы действовать на такомъ громадномъ разстоян!и на 
аппараты; поэтому пришлось изобрести новыя системы прёемниковъ; въ 
1865 г. телеграфъ началъ функщонировать; получилась возможность теле
графной передачи съ одного континента ка другой. После этого былъ 
проложенъ еще рядъ кабелей между другими государствами.

Телефонъ, аппаратъ, даюпцй возможность вести словесные перего
воры на далекомъ разстоянш былъ изобретенъ въ Соединенныхъ Штатахъ 
и нашелъ себе практическое применееие въ 1876 г. Сначала телефоны 
были устроены въ городахъ съ целью доставить удобный способъ сооб- 
щешя для жителей одного и того же города. Затемъ начали соединять 
телефонными лшшми разные города; въ настоящее время можно телефо
нировать изъ Парижа въ Брюссель, изъ Лондона въ Берлинъ и Турияъ; 
ученые работаютъ надъ расширешемъ района действ1я телефона.

Изготовлеше бумаги въ Х У Ш  в.

Въ конце XIX столеш  благодаря усовершествовашямъ Эдиссона эле
ктрическое оевгьщепге распространилось по всему свету и начало вытеснять 
газовое;.

Кроме того, научились пользоваться водопадами для выработки эле
ктрической энерпей, какъ в.ъ целяхъ освещенёя, такъ и для добывашя 
двигательной силы; на заводахъ, расположенныхъ въ горныхъ местно- 
стяхъ электричество начинаетъ вытеснять паръ. Ьта сила, вырабатываемая 
ледниковой водой, получила назван1е бгьлаго угля, т. к. она заменяетъ 
собой каменный уголь. Йтал1я. Швецар1я, Альш йш я провинции Францщ 
расаолагаютъ неистощимымъ источникомъ двигательной силы, что способ- 
ствуетъ процветанию заводской деятельности въ не меньшей степени, 
чемъ въ другихъ странахъ—-богатство каменнымъ углемъ.

Вследъ затемъ были построены электричеше локомотивы и автомо
били, а въ большей части крупныхъ городовъ устроены электричеше 
трамваи.

Заводская промышленность,— Паръ и электричество, доставляющее 
огромное количество двигательной силы, железный дороги и пароходы, 
даюпце возможность транспортировали большого количества товаровъ, 
произвели переворотъ въ условёяхъ труда; во всехъ цивилизованяыхъ 
странахъ возникла заводская промышленность, производящая предметы 
въ большихъ количествахъ и сбывающая ихъ оптомъ купдамъ, перепро- 
дающимъ ихъ затемъ потребите л ямъ.

Механика произвела переворотъ въ сообщещяхъ— благодаря желез^



нымъ дорогамъ, въ ткацкомъ деле благодаря изобретенш прядильныхъ и 
ткацкихъ машинъ; она же повл1яла на горную промышленность и метал- 
лурпю: въ то же время хим1я привела къ целому ряду практическихъ 
изобретенШ: фосфорныя спички,— химическое удобреше, изменившее сель- 
ско-хоз. технику,— газъ, служащШ главнымъ источникомъ городскаго осве- 
щешя,— свекловичный сахаръ,— краски, добываемый изъ угля,— фотогра-
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ф1я и гелюгравюра,— новыя взрывчатыя вещества, динамитъ, фульмико- 
тонъ, бездымный порохъ,— химичеш е медикаменты, даюпце возможность 
соблюдешя точности въ дозахъ,— белеше хлоромъ,— кожевенное д е л о -  
питательные консервы. Все это изготовляется на спещальныхъ заводахъ 
въ болыпихъ количествахъ помощью машинъ.

Машины стоять очень дорого; но въ то же время оне производятъ 
въ тотъ же промежутокъ времени и при томъ же числе рабочихъ рукъ 
гораздо больше, чемъ при ручномъ труде; такимъ образомъ, предметы 
могутъ продаваться дешевле, чемъ при ручной выделке; каждое новое
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усовершенствован] е въ машина увеличиваетъ продуктивность механиче- 
скаго производства. Каждый день приносить съ собой новый снособъ ме
ханической фабрикацш, какого-нибудь предмета ручного труда, и цена на 
этотъ предметъ сейчасъ же падаетъ. Изобретаются новые способы, даюпце 
возможность более полнаго использовашя первоначальнаго матер1ала, ус
коряйте производство или понижаюпце его стоимость. Прямьшъ следств1емъ 
этого является понижете ценъ на предметы фабричнаго производства по 
мере р а з в и т  промышленности.— Ткани, металличесше предметы обходятся 
въ четыре или въ пять разъ дешевле, чемъ въ начале XIX века.— При
менен! е машинъ къ часовыхъ делъ мастерству дало возможность прода
вать въ розницу часы по 5 франковъ, будильники по 2 фр. 50.— Сахаръ, 
являвшШся прежде своего рода предметомъ. роскоши, дешевеетъ благодаря 
развит^ свекловичной промышленности.— Промышленная хим'ш дала воз
можность заменить растительный краски гораздо более дешевыми мине
ральными и искусственно производить дешевые духи.

Понижете ценъ является большими преимуществомъ мануфактурной 
промышленности: качество ея, однако, ниже качества предметовъ ручного 
производства, т. к. изготовляются предметы менее тщательно и обыкно
венно изъ' худшаго матер1ала. Точные инструменты, предметы искусства, 
какъ золотыя вещи, художественная мебель, красивыя матерш, шелки, за 
которые любители готовы платить болышя деньги, все еще производятся 
помощью ручного труда. Въ этой узкой области и только въ ней одной 
ручная промышленность въ состоянш противустоять механическому про
изводству: она служить роскоши. Дешевое механическое производство под
няло общее материальное благосостояше, давъ возможность бедной части 
населешя пршбретать одежду, обувь, а также предметы, сделавшиеся въ 
нашихъ глазахъ предметами первой необходимости, но незнакомые рабо
чему и крестьянскому населенно начала XIX века.

Акщонерныя общества и нредитъ. Крупная промышленность тре- 
буетъ значительнаго денежнаго фонда, а, потому, можетъ быть предпри
нята лишь при наличности крупныхъ капиталовъ. Нередко капиталъ, не
обходимый для устройства фабрики, принадлежитъ не одному, а несколь- 
кимъ лицамъ. Несколько капиталистовъ основываютъ общество, каждый 
изъ нихъ вносить одну или несколько определенныхъ долей капитала7 
необходима™, для предпр1ят1я; каждая доля представляетъ собой бумагу—  
акцмо (во Франции акщя стоить обыкновенно 500 франковъ *); акцшаеръ 
получаетъ часть прибыли, дивиденд*, пронордюнальный внесенной имъ 
сумме, числу его акщй. Фонды одного и того же предпр1ят1я принадле
жать обыкновенно большому числу, акщонеровъ. Кроме того, мнопя обще
ства делаютъ займы; эти займы также разделяются на части, облигацгщ 
приносящ!я определенный процентъ.

' Общества такого рода называются акцюнерными, или аноним
ными обществами, т. к. фирма такого общества не заключаетъ въ себе 
именъ акщонеровъ. До XIX-го с т о л е т  такихъ обществъ было мало; боль
шинство предпр!ятШ принадлежало или одному лицу или небольшой группе 
лицъ. Анонимныя общества развились въ Европе вместе съ развшчемъ 
заводской промышленности и торговли. Въ настоящее время все железныя 
дороги во Францш и въ большей части другихъ государствъ, все крупный 
пароходныя предпр!ят1я, СуэцкШ каналъ, большая часть крупныхъ заво- 
довъ и копей принадлежать акщонернымъ обществамъ.

Р а з в и т  промышленности и торговли сопровождалось и развшчемъ

*) Въ PocciH номин. стоимость акщй 6. ч.—100 р., 200 р. и 250 р. Ред,



94 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБДЮТЕКА.

кредита. Повсюду возникли банки, принимаюпце денежные вклады, учи- 
тывающш коммерческ1е иредпр1ят1я и ссужающее деньгами. Операцш ихъ 
прюбр'Ьтаютъ съ каждымъ годомъ все более важное значеше. Промышлен
ники, коммерсанты, множество частныхъ лицъ ииеютъ счетъ въ какомъ- 
либо банке, помЬщаютъ туда свои фонды и расплачиваются чеками на 
банкъ Для производства операщй между ментами одного и того же банка, 
достаточно перевести сумму со счета одного изъ нихъ на счетъ другого; 
такимъ же образомъ совершаются операцш между Рен там и  разныхъ бан- 
ковъ: зачитываются въ счетъ платежей чеки, которые подлежатъ уплата 
между банками. Такой способъ даетъ - возможность совершать огромное 
число операщй безъ передачи звонкой монеты; это сильно увеличиваетъ 
капиталъ, которымъ банкъ можетъ располагать. Почти все банки сде
лались достояшями акщонерныхъ обществъ.

Для продажи акщй, облигацгй и документе въ учреждены Биржи, 
пршбр'Ьтагшщя все большее значеше. На бирже продаютъ и покупают!» 
государственную ренту, департаментская и городш я облигацш, акц'ш и 
облигацш анонимныхъ обществъ. Цена на каждую ценность повышается 
или падаетъ въ зависимости отъ того, превышаетъ ли число продающихъ 
число покупающихъ или наоборотъ: это называютъ повышенгемъ и пони- 
женгемъ курса. Ежедневно распубликовывается списокъ день на каждую 
ценную бумагу: это именуется котировкой биржи.

Повышеше и понижешо курса даетъ поводъ къ производству опе
ращй, на которыхъ основываются спекулянт; последшя состоять въ про
даже и покупке ценностей па срокъ, т. е. внередъ на определенный про- 
межутокъ времени: если ценность повышается въ этотъ срокъ, продавецъ, 
часто не имеющШ рсальнаго предмета торга, долженъ покупать по более 
дорогой цене и теряетъ разницу, покупатель же выигрываетъ; если стои
мость ея падаетъ— наоборотъ. Такимъ образомъ, биржевыя операцш при
няли форму игры: говорить «играть на бирже.»

Измгьнен/я въ области торговли. ЗаВОДСКаЯ промышленность H0- 
трсблястъ огромный количества угля, сырыхъ матер1аловъ, какъ руды и 
хлопчатой бумаги, а также всякаго рода машинъ; благодаря развитие ау- 
тей сообщешя все это доставляется со всехъ концовъ света. Въ настоя
щее время фабрикуется гораздо больше продуктовъ, чЬмъ требуется для 
данной местности; промышленникамъ приходится распространять свои то
вары по всему Mipy. Мелкая промышленность работала для мЬстныхъ рын 
ковъ, крупная— для всесветнаго рынка. Переворотъ въ области промыш
ленной вызвалъ переворотъ и въ торговле.

Со введешемъ заводской промышленности трудъ начинаетъ равно
мернее распределяться по разнымъ частямъ государства и даже разнымъ 
государствамъ. Каждый производить те товары, которые можетъ продать 
дешевле, чемъ остальные, въ виду ли наличности угля и сырыхъ мате- 
р1аловъ, или же въ виду легкости ихъ доставки и дешевизне, или же, на- 
конецъ, въ виду особыхъ познанШ своихъ инженеровъ и рабочихъ; въ то 
же время государство пршбретаетъ друие товары въ техъ странахъ, где 
они обходятся дешевле.

Каждое государство стремится отыскать наиболее дешевый и добро
совестный рыпокъ лредметовъ потребления и сырыхъ матер1аловъ. Такъ, 
напрпмеръ, фабрики Лангедока, Шампани, Нормандш и Северной Франща 
покупаютъ во Францш лишь незначительное количество шерсти, а выпв- 
сываютъ ее изъ Австралш и Аргентинской республики. Англия покупаешь 
хлопокъ въ Соединснныхъ Штатахъ,— руду въ Швецш, Испаши и Южной 
Америке, —  хлебъ въ Соединенныхъ Шгатахъ, Росси*, Индш ,—  мясо въ



Австралш и Канаде,— овощи и фрукты— въ странахъ, отличающихся более 
«частливымъ .климатбмъ, во Францш и Испании. •••■*-.•

ОбмЪнъ между различными странами безпрерывно увеличивается. Въ 
прежнее время онъ происходилъ на интернацЮнальныхъ ярмаркахъ, прго- 
исходившихъ один.ъ, два раза въ году; оптовые торговцы прибывали на 
ярмарки со складами товаровъ, розничные торговцы и частныя лица де
лали запасы, которыхъ должно было хватить до следующей ярмарки. 
MopcKifl сообщетя велись также въ крайне ограниченныхъ размерахъ; 
страны, обладавния крупными колошями, какъ Испан1я, а зат’Ьмъ Франция 
И А нш я, посылали туда коммерческую флотилно не чаще раза въ годъ; 
эта коммерческая флотил'ш привозила въ колоши продукты метропрлш и 
забирала колошальные. Въ данное время купля и продажа товаровъ со
вершается въ особыхъ учреждешяхъ, именуемыхъ коммерческими или тор
говыми биржами. Существуютъ биржи для каждаго продукта, наир., хлопка, 
хлеба, вина. Товары представляются на биржи въ образцахъ; покупатель 
выбираетъ образцы и Д'Ьлаетъ телеграммой заказъ, который сейчасъ же вы
полняется по железной дорог1> или водой. На коммерческихъ биржах* 
iipo исходят* спекуляцш, напоминаюице биржу ценностей; спекуляторы за- 
лродаютъ впсредъ товары, которыхъ у нихъ нетъ на рукахъ и обязуются 
доставить ихъ въ срокъ.

Промышленники и коммерсанты конкурируютъ на всесветном* рынке, 
всл,Ьдств1е чего производство растетъ иногда быстрее, ч'Ьмъ потрсблеше. 
Въ такихъ случаях* сбытъ прюстанавливается и хозяева фабрикъ, не на
ходя сбыта для своихъ товаровъ, оказываются вынужденными замедлить 
ходъ производства: промышленники, коммерсанты и акцшнеры терпятъ, 
всл’&дствш этого, потери; лишенные заработка рабоч!е голодаютъ; насту
пает* кризисъ. Большая часть кризисовъ зависит* отъ того, что промыш
ленники фабрикуютъ больше продуктов*, чем* купцы въ состоянш заку
пить; впередъ же определить количество товара, которое найдетъ себе 
сбыть, чрезвычайно трудно; происходить перепроизводство.

Когда механичеше станки сменили простые инструменты ХТШ -го  
века, на фабрикахъ также произошелъ кризисъ: въ Англш и во Францш, 
неоднократно происходили въ начале XIX-го столе™  рабоч!я движешя; 
рабоч1е ломали машины, считая, что оне отнимаютъ у нихъ заработокъ. 
Кризисъ произошелъ, напримеръ, когда конкурсная паровыхъ ткацкихъ 
фабрик* убила ручную ткацкую промышленность.

Бывали кризисы, вызванные окончашомъ постройки железной до
роги или морского сооружешя: рабочимъ приходилось искать себе новыхъ 
заработковъ.

Иногда кризисы вызывались темъ, что земледельчешя страны, от
крывали собственные заводы и закрывали свои рынки для иностранныхъ 
кодкурентовъ путемъ установлена таможенныхъ пошлинъ.

Иногда кризисы вызываются отсутств!емъ сырыхъ матер!адовъ. Такъ, 
во время войны Южныхъ Штатовъ съ Северными все южные порты, до
ставляйте Европе хлопокъ, подверглись блокаде со стороны северныхъ 
эскадръ; M Horie европейше хлопчато-бумажные фабриканты были вынуж
дены превратить работу и распустить рабочих*.

Кризисы существовали во все эпохи; но въ XIX веке, съ развитей* 
промышленности и торговли, они сделались интенсивнее, отражаясь на 
неизмеримо большемъ числе лицъ, чемъ прежде.

Промышленники пытались устраивать соглашешя во избежаше по
терь, вызываемыхъ перепроизводствомъ, какъ самой частой причиной кри
зисовъ. Такъ металлурги, сахарозаводчики, содержатели транспортныхъ
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контору одной и той же местности, одного и того же государства, накб- 
нецъ, въ несколькихъ соседнихъ государствахъ, заключали соглашешя, съ 
целью ограничить производство и установить определенный цены на пред
меты, производства. Эти соглашешя привели къ основашю «конторъ для 
продажи», какъ говорятъ во Францш, или картелей, по выражение н1ш- 
цевъ, ставшему уже общеупотребительпымъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ некоторые промышленники и коммер
санты попытались даже утвердить за собой монополш на известный про

дукту напримеръ, на 
керосинъ, делая всехъ 
лицъ, эксплоатирую- 
щихъ эту отрасль, сво
ими компанюнами; та- 
шя соглашешя назы
ваются трестами.  
Если бы эта мера уда
лась, то члены треста 
являлись бы полными 
хозяевами известнаго

Почтовое бюро при Людовик^ XY*.

продукта и, въ виду 
ОТСУТСТВ1Я всякой кон- 
куренцш, могли бы 
продавать свои продук
ты по желательнымъ 
ценамъ.

Ростъ пассажир
ского и товарного дви- 
жен/'я.— Железныя до
роги и пароходы уве
личили число перево- 
зимыхъ товаровъ и 
пассажировъ вътакихъ 
размерахъ, какъ этого 
нельзя было предви
деть. Вследсше этого 
цены на перевозку 
значительно понизи
лись, что внесло глу- 
бок!Я изменетя въ

услов1я торговли.
Быстрота движешя поездовъ и пароходовъ облегчила путешеств1я и 

привила любовь къ нимъ: люди, благодаря этому, сделались гораздо под
вижнее. Въ XIX веке установился обычай устройства празднествъ и кон- 
грессовъ, на которые съезжаются представители всехъ нацШ; самыми 
характерными изъ нихъ являются всем1рныя выставки, где собираются 
предметы производства целаго Mipa.

Первая всем1рная выставка состоялась въ Лондоне въ 1851 г.; на 
ней было всего 17.000 экспонатовъ; вторая —  въ Париже въ 1855 г. 
После этого въ Париже были четыре всем1рныя выставки (1867, 1878, 
1889, 1900 г.г.); число экспонатовъ каждой изъ этихъ выставокъ пре
восходило число экспонатовъ предшествующей выставки. Кроме того, все- 
кирныя выставки устраивались и въ другихъ государствахъ Европы, а 
также въ Америке и въ Австралш.
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Быстрота сообгцешя облегчила дерсвенскимъ житслямъ возможность 
сообщешя съ крупными городами; она уменьшила значеше м'Ьстныхъ мел- 
кихъ центровъ и увеличила значеше болынихъ городовъ. Населеше про- 
мышленныхъ округовъ и столидъ возрастаетъ съ гораздо большей быстро
той, чймъ населеше остальныхъ раЬновъ. Городское населеше увеличивается 
повсюду очень быстро; зато сельское во ыногихъ странахъ не увеличи
вается и даже сокращается. Въ начале XIX столе™  большинство жителей 
вейхъ государствъ безъ исключешя занималось земледйльческимъ трудомъ; 
въ начале XX века более половины населешя Англии Соединенныхъ Шта- 
товъ, БелыТи и Германш занимается городскимъ промыеломъ (въ Англит 
\  всего населешя живетъ въ городахъ).

Съ возростающей 
легкостью транспортпро- 
вашя увеличился и пись
менный обмйнъ. Прежде 
письма приходилось по
сылать въ почтовыхъ 
каретахъ; онй шли мед
ленно, и пересылка ихъ 
обходилась дороже, чймъ 
теперь; за пересылку уп- 
лачивалъ адрссатъ. Же
лезный дороги дали воз
можность более быстрой 
и дешевой пересылки 
корреспонденции почто
вых, марки, изобретен
ный' въ Англ in и введен
ный во Францш съ 1848 
г., дали возможность оп
латы пересылки отпра- 
вителемъ. Съ половины 
XIX -столМ я тарифы на 
письма были неоднократ
но понижаемы. На ВССМЪ НарнжскШ п о ч т а м т
пространстве Соедипен-
ныхъ Штатовъ, равняющемся Европе, во всей Бритапской импорт, 
простирающейся по всему земному шару, отправка закрытого письма стоить 
въ данное время 10 сантимовъ (около 4 коп.). Такимъ же образомъ воз- 
расла и подписка на газеты. Во всехъ цнвилизованпыхъ странахъ сжеднев- 
ныя газеты, издаваемыя въ крупныхъ городахъ, пропикаютъ въ самыя 
глухш деревни.

Телеграфъ и телефонъ приносятъ въ несколько мипутъ извесыя пзъ 
самыхъ отдаленныхъ частей земного шара. Министры каждой изъ столидъ 
имеютъ возможность въ любой моментъ получать донесешя своихъ аген- 
товъ и посылать имъ приказашя, т. е. руководить ихъ дМетв1ями. Теперь 
уже не можетъ иметь иметь места такой случай, какъ въ 1814 г., когда 
Соединенные Штаты и А нш я вели войну еще несколько месяцевъ после 
заключен!я мира, не получая никакихъ известШ.

Частныя лица пользуются быстротой и легкостью сообщешя. Теперь 
гораздо лучше известно, что делается заграницей.

Наука и крупный умственный движешя сделались международными.
Успйхъ, достигнутый въ известной отрасли, въ данной точке зем-
Эншпиоиедическая- Библютека «В1 ставка Знашя». 7



ного шара, становится сейчасъ же общеизвйстнымъ и делается предметомъ 
изучения всйхъ цивилизоваиныхъ нацШ.

Примкнете научнаго прогресса къ матср1альной цивилизацш обезпе- 
чиваетъ болйе быстрое и широкое развште цивилизацш; оно является 
одной изъ важнЪйшихъ, а можетъ быть и самой важной особенностью, 
отличающей Западъ отъ Востока. * )

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Экономическое развитае Европы.

Англ/я.— А н т я  первая вступила на путь совремепнаго экономиче- 
скаго развита; она сделалась самой промышленной и торговой изъ совре- 
менныхъ странъ.

По чьему-то выражение, Англ1я является «глыбой железа и угля». 
Изъ н’Ьдръ ея ежегодно извлекается 227 миллюновъ тоннъ угля, изъ 
которыхъ 45 она вывозить, а все остальное количество потребляетъ на 
своихъ фабрикахъ и на отоплеше пароходныхъ котловъ. Число горно- 
рабочихъ доходитъ въ Англш до 500.000.

Въ Англш добывается 12 миллюновъ тоннъ руды. т. е. въ три раза 
больше, чймъ во Францш; изъ нихъ она расходуетъ 5 съ полови
ной миллюновъ. До ХХ-го вйка она являлась первой страной по произ
водству желйза, чугуна, стали, оруж1я, желйзнодорожнихъ матер'шловъ и 
всякаго рода машинъ. Соединенные Штаты и Гермашя начинаютъ теперь 
конкуррировать съ ней въ области мсталлургш.

Антил остается перйымъ государстврмъ въ Mip*b по производству 
нитокъ и бумажныхъ тканей: въ перюдъ времени съ 1801 по 1901 г. 
производство нитокъ и бумажныхъ тканей почти удесятерилось; произ- 
водствомъ ихъ заняты болйе 7.000 заводовъ, на которыхъ работаетъ 
свыше 1 миллюна рабочихъ; 5 мшшоповъ людей, т. е. около */в насе- 
летя , живутъ съ заработковъ, получасмыхъ на прядильпыхъ и ткацкихъ 
фабрикахъ; капиталы, положенные въ основу этой промышленности, до- 
ходятъ до 5 милл1ардовъ фр. (2  милл. руб.); стоимость нитокъ и тканей, 
экспортируемых!» ежегодно составляетъ половину общей стоимости предме- 
етовъ англШскаго вывоза.

Крупнййиия промышленный местности Европы находятся въ Англ in, 
въ такъ называемой черной страшь (Black Country),  вокругъ Бпрмин- 
гама, центра металлической промышленности, и въ Ланкашир!} вокругъ 
Манчестера, города бумажныхъ фабрикъ, и Ливерпуля, крупнаго коммер- 
ческаго порта. Въ 1786 i\ населешо Манчестера равнялось 30.000 жите
лей, въ настоящее время оно достигаетъ 765.000. Въ 1710 г. населеше 
Ливерпуля равнялось 8.000, въ 1901 г.— 685.000. Въ Ланкашир!}, но 
пространству едва равняющемуся французскому департаменту, 8 городовъ 
насчитываютъ свыше, чймъ по 100.000 жителей, въ 41 свыше 20.000 въ 
каждомъ. На 1 кв. километръ приходится 902 человека.

Въ сущности однако въ Англш на кв. километръ приходится не 
больше 210 человйкъ; но зато въ Англш и въ Шотландш насчитывается 
39 городовъ съ населешенъ свыше 100.000, что въ общей сложности со
ставляетъ 40%  всего населешя. Въ самой Англш 70% населешя живетъ 
въ городахъ каждая перепись доказываетъ, что численность земледель
ческого населешя падаетъ.

•) Желающимъ бо.тЬе иодробно ознакомиться съ успехами матер1 алышй культуры 
молемъ указать на с Успехи матер1альной культуры въ связи съ ея исторою»—сочл- 
ыеы1 е иом'Ьшенное въ приложена къ « B te .  Зн.» («Общедоступ. Унив.») за 1904 г.

Редакцъя.
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Въ M ipli нйтъ другой страны, гдй бы земледйл1е было такъ мало 
развитом шло бы въ разрйзъ сънацюнальиымъ богатствомъ. Почти вся 
земля въ Англш является собственностью круниыхъземлевдадйдьцевъ, жи- 
вущихъ въ городахъ: вей эти землевладйльцы отказались отъ хлебопа
шества, какъ не приносящаго достаточныхъ доходовъ; поля они обратили 
въ выгоны, а въ бйдныхъ мйстностяхъ въ охотничьи угодья, которыя 
затймъ сдаютъ въ аренду городскимъ охотникамъ. Вей землепашцы— по
денщики, не имйвпие никакой собственности, мало по малу изгнаны съ 
земли. Въ Шотландш и вообще въ горныхъ мйстностяхъ, землевладельцы 
даже постарались разрушить вей дома, которые они прежде сдавали ра- 
ботвикамъ въ аренду; эта система носить назвате системы разрйшешя 
(clearance system). Такимъ образомъ между 1750 и 1850 г. была очи
щена вся центральная Шотланд1я.

Земледйльческому населенш пришлось эмигрировать; MHorie реме
сленники также эмигрировали вслйдств1е р а зв и т  заводской промышлен
ности. Частые кризисы, временами прюстанавливавппе движете промы
шленности, вынудили многихъ рабочихъ искать себй заработковъ за пре-

Моетъ черезъ Форсъ.

дйлами страны. Съ 1815 но 1901 г. эмигрировало свыше 8 миллЮновъ 
англичанъ, шотландцевъ и ирландцевъ. Три четверти ихъ выселились въ 
Соединенные Штаты, остальные въ ангдШск!е колоши, Канаду и Австралда. 
Въ 1852 г. число эмигрантовъ достигло 370.000; въ 1861 г., (годъ про- 
мышленнаго расцвйта) упало до минимума (66.000); послй 1877 г., вслйд- 
ств1е обшаго кризиса, оно снова поднялось; послйдств1я этого кризиса еще 
продолжаются; въ 1903 г. число эмигрантовъ превысило 261.000. Съ другой 
стороны въ круппье города, особенно въ Ловдонъ, переселяется масса 
иностранцевъ,нривлеченныхъ высокой заработной платой; такимъ образомъ- 
Соединенное ко]олег.ство пршбрйтаечъ ежегодно свыше 100.000 рабочихъ.

До начала XIX-го столйпя Англ!я была въ состоя ши сама прокор
мить свое васслеше. Въ данное время она является всесвйтнымъ рын- 
комъ угля, стали и хлопчато-бумажныхъ тканей; но ей приходится вво
зить огромное количество еырыхъ матер1аловъ и почти вей необходимый 
для прокормлешя паселешя земледйльчеше продукты; ея сугцествоваше 
завиептъ отъ внйшней торговли. Англ1я перевозитъ на своихъ судахъ 
вей свои грузы и довольно значительную часть грузовъ, принадлежащихъ 
другимъ нацшнальностямъ. Англичане едйлались тймъ, чймъ въ ХУП-мъ 
вйкй были голландцы, «морскими перевозчиками». У  нихъ самый силь
ный въ м]рй торговый флотъ, въ которомъ служитъ до 250.000 матро- 
совъ; изъ нихъ 75.000 иностранцевъ; самыя крупный пароходныя обще
ства англШешя. Въ Апглш же находятся и самыя крупныя корабельныя 
верфи; англичане сами строятъ вей свои суда, а также строятъ ихъ и 
для вейхъ иностранныхъ нацШ.



АнглШск1е банки богатейшее йъ Mipi; англШск|е капиталы распре
делены по всему свету, частью въ виде займовъ, совершенныхъ ино
странными правительствами, частью въ навигащояныхъ, железяодорож- 
ныхъ и строительныхъ предпр!ят1яхъ всего Mipa; на эти деньги строятся 
заводы и совершается культурный ростъ, какъ британскихъ колошй, такъ 
и молодыхъ государствъ. -

Внешняя торговля Соединенная королевства совершается на 13 мил- 
л!ардовъ франковъ; две трети этой суммы падаютъ на ввозъ; вывозъ 
составляетъ всего одну треть; но это только часть доходовъ, извлекаемыхъ 
Ангаей изъ сношенШ съ заграницей. Еъ этому надо добавить доходы

по морскому транспортированно, стои
мость судовъ, проданныхъ заграницу, 
доходность аншйскихъ капиталовъ, 
помещенныхъ за пределами страны. 
Общая цифра доходовъ превышаетъ 
на 2 милл1арда сумму, уплачиваемую 
за ввезеннные матср1алы. Такимъ об- 
разомъ объясняется то обстоятель
ство1, что Англ1я продолжаетъ бога
теть при режиме крупной промы
шленности и торговли.

Гермашя.— До образован!я еди
ной Германской нм перш различным 
германшя государства являлись по 
преимуществу земледельческими. Но 
хлеба не хватало4 для прокормлешя 
населения; жители беднейшихъ ме
стностей, Гессено и Северныхъ про- 
випцШ эмигрировали въ болыпомъ 
числе, главпымъ образомъ въ Аме
рику. Съ 1815 по 1885 г. немецкая

Новый иостъ черезъ Темзу. ЭМИГраЩЯ равнялась брИТаНСКОЙ; ВЪ
1852 г. Германпо покинуло 252.000 

эмигрантовъ, въ 1881 г .— 210.000. Затемъ эта цифра упала; въ перюдъ 
времени съ 1895 по 1902 г. число эмигрантовъ колебалось между 22.000 
и 32.000. Причина такого уменыпешя эмнгращи кроется въ томъ, что 
жители бедпыхъ провпнцШ находятъ теперь заработокъ въ самой Гермаши.

Быстрый экономическШ ростъ Гсрманш после 1870 г. обусловли
вается минеральными богатствами страны, низкой заработной платой, 
трудолюб1емъ, дисциплиной, уровпемъ науки и техническими способностями 
немцевъ. Этому росту способствовали все государства въ отдельности, 
а также Имперское правительство, улучшившее железнодорожное сообще 
ше, расширившее порты, сделавшее рядъ крунныхъ заказовъ капитали
стам^ назначавшее премш и субсидш и покровительствовавшее промы
шленности помощью таможенныхъ тарифовъ. Германская торговля рас
цвела благодаря победамъ, одержаннымъ Гермашей и сделав ши мъ хоро
шую рекламу ся производству; Германская импер1я дала немцамъ покро 
вптельство могущоственнаго монарха; кроме того, въ стране обнару
жился прилпвъ капиталовъ, которыми Гермашя особенно обогатилась по 
уплате Франщей 5 мшшардовъ контрибуцш.

Гермашя начала эксплоатировать свои естественныя богатства; въ 
1840 г. она извлекала изъ своихъ угольныхъ копей всего полтора мил- 
лкша тоннъ угля; въ настоящее время количество добываемая угля до-
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стигаетъ 150 миллшновъ тоинъ. Гермашя сделалась третьей страной въ 
Mipt по добывашю угля и заняла въ этомъ отношенш мЪсто на ряду съ 
Соединенными Штатами и Ангаей.

Въ Герман!а много железной руды, которую она эксплоатируегь; 
KpoMt того, она закупаетъ руду заграницей. Ея металлургичесые заводы

даютъ въ настоящее время работу бол'Ье ч!*мъ 1 мпллюну рабочихъ. Но 
производству чугуна она стоить тотчасъ же посл'Ь Соедипенныхъ Штатовъ 
и Англш, по производству стали поел'! Соединснныхъ Штатовъ, а посл'Ь 
1898 г. она даже опередила Англш. ОрудШные заводы Круппа славятся 
на весь м1ръ. Прядильное производство, возрастающее съ каждымъ го- 
домъ, также даетъ заработокъ ыиллншу рабочихъ. Въ Германш давно 
существовали нолотняныя фабрики въ Силезш; теперь создалось огромное 
шерстяное и хлопчато-бумажное производство, главнымъ образомъ въ 
с'Ьверо-западныхъ провинц]яхъ и въ Саксонш. Гермашя старается даже



отнять у Францш первенствуюп|ее положеше въ д'Ьл'Ь производства шелка.
Гермашя усовершенствовала сахарное производство (свекловица), 

начало которому положено Франщей; въ настоящее время она первая 
страна въ Mip’b по производству сахара; она заняла также первое мЪсто 
въ химической промышленности по производству химическаго удобрешя, 
красокъ, духовъ.

Немецкая обрабатывающая промышленность прокармливаетъ 20,5 мил- 
л1оновъ населешя; земледМе и рыболовство 18,5 миллюновъ. Городское на
селеше возрастаетъ съ каждымъ годомъ, главнымъ образомъ въ промыш- 
ленныхъ городахъ угольнаго района. Въ Саксоти, странй горнаго промысла, 
металлурии и ткачества, по площади равняющейся двумъ французскимъ 
департаментамъ, приходится по 280 жителей на кв. километръ. Населеше 
Германш возрастаетъ съ гораздо большей быстротой, чймъ населеше
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Современное артпы ерш ское opyAie на заводЪ въ неоконченномъ всд’Ь.

Англш. Съ 1895 по 1900 г. оно поднялось почти на 8% ; такого роста 
населешя не наблюдалось за все с т о л б е ; имъ Гермашя обязана глав
нымъ образомъ б'Ьднымъ восточнымъ провинщямъ, какъ Прусская Польша. 
«Поляки, сказалъ одинъ прусскШ министръ, плодятся, какъ кролики» 
Въ настоящее время въ Германш 56 миллюновъ жителей, т. е. въ сред- 
немъ плотность ея равняется 104 жителямъ на кв. километръ; 33 города 
обладаютъ населешемъ свыше 100.000.

Начиная съ 1875 г. внешняя торговля Германш превзошла фран
цузскую торговлю и, такимъ образомъ, заняла второе м^сто; въ настоя
щее время она уже равняется торговле Великобританш. Н^мцы— опасные 
конкуррснты: сначала они производили предметы низкаго качества, кото
рые, ввиду дешевизны, получали большее распространеше, чЪмъ англШ- 
CKie и французсше товары. Въ 1878 г. одинъ офищальный представитель 
Германскаго правительства выразился такъ. «Мы продаемъ поддйлку, де
шевую и плохую». ( Verfalscht, billig und schleht). Гермашя продол
жаете» фабриковать и продавать такого рода товары, но въ то лее время 
она занялась и фабрикащей товаровъ высшаго качества. Гермашя сдЪла 
лась опасной конкуренткой для Англш, такъ какъ производите» тй-лее 
товары, а между гбмъ трудъ техниковъ, инженсровъ, представителей тор
говли и рабочихъ, одинаковаго достоинства, оплачивается въ Германш 
гораздо дешевле, ч£мъ въ Англш и во Францш.

Съ 1880 г. н^мецше капиталисты начали основыватькрупныя паро-
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ходныя общества, получавшая субсидш отъ правительства и конкуррирую- 
пПя съ англШскими и французскими навнгащонными лишями. Въ Гер- 
маши строится больше судовъ, ч^мъ во Францш; по количеству морекихъ 
сооруженШ ее превосходить только Соединенные Штаты и Анпня. Ея 
главный порть, Гамбургъ, второй въ Европй посл£ Лондона. Въ 1870 г. 
П русш  и друпя н'Ьмсцшя приморшя государства почти не им!,ли воен- 
наго флота; Германская Импер1я создала его. Вильгельмъ II какъ-то ска- 
залъ: «Наша будущность на морЪ». Онъ выразиль HaM^penie увеличить 
н^мецкШ флоть, чтобы сделать его однимъ изъ еильнМшихъ въ Mipt.

Францт.—Франщя— первая страна, последовавшая экономической 
эволюцш, начавшейся въ Англш. После 1875 г. въ ней обнаружилось 
развшпе крупной промышленности; почти до конца XIX-го столМя она 
занимала по своей промышленности и торговле второе место въ Mipe, 
уступая только Англш. Въ настоящее время А нш я продолжаете» занимать 
первое место, Франщя же отодвинулась на четвертое; Гермашя, а затемъ 
и Соединенные Штаты превзошли ее въ этомъ отношеши. Однако фран
цузское производство и экспортная торговля не уменьшились; Франщя 
производись и экспортируешь не меньше, чемъ прежде; но промышлен 
ность ея и торговля идутъ впередъ чрезвычайно медленно, тогда какъ въ 
другихъ западпыхъ государствахъ экономическая эволющя совершается 
гораздо быстрее. Такой экономическШ застой Францш объясняется раз
личными причинами.

Населеше Францш почти не увеличивается; разница между чиеломъ 
рожденШ и смертностью во Франлш слабее, ч1»мъ въ другихъ страпахъ; и 
она постепенно все падаетъ, при чемъ проявляетъ въ этомъ отношеши 
большую быстроту, чймъ въ другихъ странахъ, въ которыхъ обнаруживается 
подобное же явление. Народонаселеше Францш почти не увеличивается, 
были годы, въ которые оно даже уменьшалось па 10— 40.000 жителей. 
Во Францш ощущался бы недостатокъ рабочихъ рукъ, если бы рабоч1я 
силы не прибывали туда изъ бол'Ье бйдиыхъ и наседенныхъ странъ: во 
Францш до 400.( 00 инострапныхъ рабочихъ, главнымъ образомъ италь- 
янцевъ и бельпйцевъ. Во Францш не хватаетъ переселенческихъ силъ 
для колонШ; число французскихъ эмигрантовъ (прямое сообгцеше) дохо
дило еще въ 1889 г. до 31.000, а къ 1893 г. оно уже упало до 5.586.

Франщя им-йетъ черезчуръ мало коммерческихъ представителей въ 
тЪхъ странахъ, которыя являются ея кл1ептами.

Во Францш добывается недостаточное количество угля, всего до 
32 милл!оновъ тоннъ: • аграпицей же ей приходится прикупать еще отъ 
8 до 10 милл!Оновъ тоннъ угля, стоимость котораго сильно увеличивается 
благодаря расходамъ по транспортирование. Такимъ образомъ во Францш 
эксплоатац!я крупныхъ фабрикъ, потребляющнхъ большая количества, 
угля, обходится довольно дорого.

Во Фрапцш мало крупныхъ, предпршмчивыхъ капиталистовъ. Въ 
Англш общество еостоитъ изъ небольшого кружка очень богатыхъ л ^дей 
и огромнаго числа лицъ, состоящихъ на жалованья; но тамъ вс!> стре
мятся составить себЪ состоите путемъ аферы. Во Франши масса насе
ления еостоитъ изъ крестьянъ, мелкихъ землсвлад'Ьльцевъ и фермеровъ; 
большая часть городского населен1я сельскаго происхождения и продол- 
жаетъ жить сельскими интересами. Въ общемъ, французъ живетъ скромно 
и экономно; ни въ одной страна привычка къ сбережешямъ не является 
столь общераспространенной, какъ во Францш. Поэтому благопрШбрЪ- 
тепное богатство Францш заключается главнымъ образомъ, во множеств^ 
мелкихъ сбережевШ, нринадлежащихъ частвымъ лицамъ. Прежде говорили
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что всякШ крестьянйнъ въ концу жизни мало но налу наполняем свой 
«шерстяной1 чулокъ» медными су— это его копилка. Теперь французы не 
дФлаютъ больше такпхъ непроизводптельныхъ сбереженШ, а помещаюсь ихъ 
такъ, чтобы получать известный доходъ; но они обыкновенно боятся 
промышленных^ и коммерческих^» предприятий, считая что шансы на по
терю здесь очень велики. Они охотнее иршбр^таютъ государственную 
ренту, приносящую мало дохода, но представляющую въ ихъ глазахъ 
верную гарантио; они покупаготъ также билеты по яностраннымъ займамъ, 
сделаннымъ во Франщи съ со глася я французскаго правительства, а также 
по такимъ дредпр1ят1ямъ, какъ СуэцкШ ка’яадъ, такъ какъ они гаранти
рованы правительствомъ. Внутренне займы во Франц!и всегда, удаются, 
а иностранпыя правительства предпочитаютъ делать займы именно во 
Франщи. РусскШ заемъ въ несколько мшшардовъ заключенъ почти 
исключительно во Франщи.

Въ противоположность этому Франщя является одной тъ странъ, где 
промышлоянпкамъ, коммсрсантамъ и колонизащонгшмъ предпринимателямъ 
чрезвычайно трудно бывастъ раздобыть нужныя средства. Частныя лица 
на это не пдутъ; крупные же французские банки не даютъ денегъ на 
предпр1я'пя, какъ это д’Ьлаютъ англШ ше и н'Ьмецше банки.

Посреди общаго экономичсскаго подъема, все более и более уничто- 
жающаго характерные признаки, которыми нацш отличаются одна отъ 
другой, Франщя осталась все же страной самобытной. Только некото
рый, богатыя углемъ провпнщи, Северъ, Па-де-Кале и Сснтъ-Этьеншй 
угольный басссйнъ напомпнаютъ промышленные округа Англ in и Германш 
въ смысле густоты населсшя. Въ общемъ Франщя, заселена очень слабо 
(72  человека на кв. кил.); цаселсше городовъ увеличивается, какъ и всюду, 
за счетъ ссльскаго; но и эта эволющя совершается более медленно, чемъ 
въ другихъ странахъ. Во Францш только 15 городовъ съ населешемъ, 
превышаю щимъ 100.000. Городское насслеше Франщи равняется 14 мил- 
лшнамъ, сельское— 24 миллшнамъ.

Землсдел1е даетъ более половины общей цифры француз скихъ дохо* 
довъ; оно состоитъ въ хлебопашестве, плодоводстве, огородничестве и ви
ноделии; хлебъ потребляется внутри страпы; выегше сорта винъ— шампан
ское, бордосское бургундское, а также коньякъ превосходятъ подобные же 
продукты, производимые другими странами, и ценятся за-граншцей дороже. 
Овощи и фрукты находятъ сбытъ, главнымъ образомъ, въ Англш.

Въ промышленной‘ области Франщя избрала себе спсщальностыо про
изводство предметовъ роскоши. JioHCKie шелки, сукна изъ Рубэ и Туркуэна, 
кружева пзъ Пюи, Валансьена и Алансона, мебель изъ Нанси и Парижа, 
золотыя издел!я и дамешя моды Парижа приобрели славу первыхъ въ Mipe. 
Но фабрикащя и экспортъ этихъ вещей находится частью въ рукахъ ино- 
странцевъ, которые не задумываются надъ домещешемъ своихъ капита- 
ловъ за-границей. А такъ какъ за-границей французская торговля име.егъ 
черезчуръ мало представителей, то соперники французовъ, главнымъ обра
зомъ немцы, сбываютъ свои товары, выдавая ихъ за французские.

Доходы, обезпечиваемые Франщи установившейся за пей репутащей 
изящества, получаются не только путемъ торговли. Франц'ш считается пер
вой страной вь Mipe по своимъ искусствамъ, литературе, живописи и 
скульптуре; французеше писатели, артисты и издатели получаютъ изъ 
за-границы значптельныя суммы. Парижъ является вссм1рнымъ городомъ. 
Жизнь во Франти, богатой памятниками и красотами природы, представ
ляется очень заманчивой; французская кухня и вина славятся на всю 
Европу. Франщи цривлекаетъ множество иностранцевъ, которые остав-
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.ляюгь въ страна крупный суммы дсяегъ, хотя путешественники не имЬють 
во Францш такихъ удобствъ, какъ въ Швейцарш и Италш.

Лучшими клиентами Францш является насслете наиболее богатыхъ 
■странъ, Англ1и и Ооединенныхъ Штатовъ, гдф расоространсна любовь къ 
внешней роскоши. Треть экспорта приходится на Англйо, страну, гдЬ та
моженная пошлина крайне низка. Запретительный таможенные тарифы 
•Соединенаыхъ Шгатовъ сильно сократили, но не прекратили экспорта 
•францу зскихъ предметовъ роскоши въ эту страну.

Въ 1903 г. во Францш было ввезено товаровъ на 4.649 миллшновъ 
■франковъ, вывезено на 4.170 миллювовъ. Но эта разница покрывается 
•съ избыткомъ такими доходами, которые ускользаютъ отъ оффищальной 
статистики.

£&г,ьг/я, Швейцары, Mmanin.— Долгое время международный тран
зита между сЬвсромъ Европы и Средиземнымъ моремъ шелъ черезъ Фрап- 
Uiio, отъ Кале или Гавра на Марсель. ПослЬ прорыпя Сенъ-Готардскаго 
тонеля (1884 г.), а также послЬ того, какъ нЬмцы установили судоходство 
по Рейну и проложили по обоимъ берегамъ железнодорожные пути, между
народный транзитъ принялъ наиравлеше Антверпенъ-Генуя. КромЬ Герма- 
ши, еще три страны, находяпЦяся на этой лиши, развились въ смыслЬ 
промышленности и торговли, это Бельпя, Швейцар1я и Италия. Въ этихъ 
трехъ страпахъ заработная плата еще ниже, чЬмъ въ Германш: въ Бельгш 
и Италш народ онаселеше очень велико, и въ рабочихъ рукахъ недостатка 
не ощущается.

Бельпя очень богата углемъ и сделалась промышленной страной въ 
то же время, какъ и Франщя, послЬдовавъ примеру Апглш: теперь это 
одна изъ самыхъ промышленныхъ странъ Mipa; однако земледМе зани- 
маетъ въ Бельгш гораздо болЬе выдающееся мЬсто, Ч'Ьмъ въ Англш. По 
пространству Бельпя въ восемнадцать разъ меньше Францш, но добываетъ 
23 съ половиною миллюиа тоннъ каменнаго угля; въ шахтахъ Бельгш ра- 
ботаютъ 132.000 горнорабочихъ.

ПослЬ Саксонш Бельпя является самымъ заселеннымъ государствомъ 
Европы: въ пей приходится по 230 человЬкъ на кв. километръ. Главная 
отрасль ея промышленности— металлурга; она проивводитъ почти столько 
же стали и чугуна, сколько Франщя. Бумагопрядильное и суконное произ
водство, производство, сте; льно развились за последнее

числу каналовъ, она уступаетъ только Голландш.
Бельпя ведетъ внешнюю торговлю больше ч’Ьмъ на полтора мил- 

Л1арда. Главный болыМскШ портъ Антверпенъ, находящШся въ устьЬ Шельды, 
былъ #ь XYIII столЬтш во время господства австрШцевъ мертвымъ горо- 
домъ, но послЬ того, какъ Бельпя сдЬлалась самостоятельнымъ государ
ствомъ (1830 г.), и пошлинная застава, устроенная голландцами въ устьЬ 
Шельды была выкуплена (1863 г.), Антверпенъ сдЬлался крупнымъ коммер- 
ческимъ городомъ. Работы, произведенныя по расширешю порта, позво- 
ляютъ вводить въ него большое число судовъ; Антверпенъ второй портъ 
европейскаго континента (послЬ Гамбурга).

Швейцар1я— страна мало-заселенная и частью очень гористая; но ее 
пересЬкаютъ интернащональныя дороги (Антверпенъ— Генуя черезъ Сенъ-Го- 
тардъ и ФранцШ— Австр1я черезъ Арльбергъ); съ прорыпемъ Симплонскаго 
тоннеля по ней стала проходить еще третья интернащональная дишя, соеди
няющая Франц‘иосъйтал1ей.Такимъ образомъ,опа ведетъ крупную транзит
ную торговлю. Ей удалось установить съ сосЬдними нациями особые та
рифы, что- даетъ возможность дешево пршбрЬтать каменный уголь и вы
возить свои мануфактурные товары.

время. Въ Бельгш самая желЬзнодорожная колея; по
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Въ Швейцарш н'^тъ своего угля; для получения электрической знер- 
Ли, являющейся двигательной силой, масса швейцарскихъ ааводовъ поль
зуются горными водопадами. Французская ШзеЗцарш еонеркичаетъ съ 
Франщей и Соединенными Штатами въ д№  производства часовъ; кар
манные и сонны е часы изготовляются въ Швейцарш, по примеру Соеди- 
ненныхъ Штатовъ, мехаяическимъ путемъ. По самой промышленной частью 
страны является часть немецкой Швейпарш, примыкающая къ Германш, 
ЦюрихскШ и Сенъ-Гальшй кантоны. По производств? щелка Швейцар1я 
занимаешь третье место,— после Францш н Германш к стоить въ этомъ 
отношеши выше Италш; въ деле производства бумажныхъ тканей четвер
тое, после Англш, Гер маши и Франши, Она фабрикуетъ также много ма- 
пшнъ.

Въ Швейцарш ввозится ежегодно товаровъ на 1.207 шшшновъ, а 
вывозится на 917 миллшновъ; помимо экспорта, она получаетъ изъ за
границы вознаграждеше за интернацшнальный транзита, следующШ по е-я 
территорш, а также суммы (до 200 миллшновъ), оставляемый туристами 
въ Швейцарш въ летнее время. Прежде жители этой бедной горной страны 
поступали на службу въ иностранный армш, лишь бы приобрести сред
ства къ жизни; теперь они все или содержать отели, или делаются про
водниками.

Итамя осталась страной по преимуществу земледельческой; но въ 
Миланской и Пьемонтской провинцш, а также въ северной и средней части 
Апеннинъ появилось много хлопчагобумажныхъ и суконныхъ фабрикъ, а 
также металлургическихъ заводовъ. Въ Италш нетъ своего угля; она по- 
лучаета его моремъ изъ Англш, но въ то же время начпнаегъ пользо
ваться для р а з в и т  электрической энергш двигательной силой своихъ во- 
допадовъ. Крупный итальянскШ портъ, Генуя, очень выиградъ отъ про
р ы т  Сенъ-Готардскаго тоннеля; ему предостоитъ еще большая будущ
ность съ прорьтемъ Симплона; количество грузовъ, идущихъ черезъ Ге- 
пую, постоянно возрастаетъ, тогда какъ число грузовъ, идущихъ черезъ 
Марсель, остается постояннымъ. До сихъ поръ Марсель являлся главнымъ 
портомъ Средиземнаго моря, въ настоящее время Генуя угрожаетъ зат
мить его значеше. Портъ Бриндизи, на юго-восточной оконечности полу
острова, соединяется железной дорогой съ Кале и Анверомъ: перевозка по 
железной дорога обходится дороже, но зато совершается быстрее, ч'Ьмъ 
моремъ; почта и путешественники, отправляющееся въ Индио и на Даль- 
нШ Востокъ, обыкновенно направляются черезъ Бриндизи. Итал1я сама 
строить свои суда; въ ней насчитывается нисколько крупныхъ навигащов- 
ныхъ обществъ. Внешняя ея торговля совершается пока на сумму 3 Мил
ларда, включая транзита, но она возростаета съ каждымъ годомъ.

Итал1я страна очень заселенная: на кв. километръ въ ней прихо
дится 113 жителей. Она не можетъ прокормить свое населеше, несмотря 
на прогрессъ своей промышленности. Итальянская эмигращя, всдедсшв 
этого, одна изъ самыхъ крупныхъ въ Европе. Въ 1902 г. родину поки
нуло свыше 531.000 итальянцсвъ; кроме того 286.000 временно уезжало- 
на заработки. Две трети эмигрантовъ выселяется въ Америку, остальные 
въ прилегаюпия къ Италш государства.

Прочая европейская дертавы.— Пймецшя провинцш Австрш сдела
лись промышленными одновременно съ Гермашей. Вена епещальпо произ
водить предметы роскоши и занимаетъ въ этомъ отношевш второе место 
въ Европе, но все же, ей далеко до Парижа. Штир1я (австрШсше Альпы) 
— область металлургш. Богем1я также страна промышленная; особенно сла
вится богемскШ хрусталь. Остальныя провинцш Австрш и королевство
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Венгрия— страны земледельческая. В.а Адр1атичеекомъ море у Австр1и есть 
крупный аортъ— Тр1встъ; онъ служить складочнымъ местомъ для товаровъ, 
отправляемыхъ въ страны лежандя у Средиземнаго моря и на Дальшй 
Востокъ, не только изъ Австрш, но и изъ Гериаи1и. Изъ б'Ьдн'Ьйшихъ ча 
стей Австрш и Венгрш, главны мъ образомъ изъ славянскихъ земель, эмиг
рируешь ежегодно въ Соединенные Штаты до 200.000 челов'Ъкъ.

До зонда И Х  стол£т1я Россгя оставалась почти страной исключительно 
земледельческой; она продавала на Западъ хлебъ, по экспорту котораго 
занимаешь второе место после Соединенныхъ Штатовъ л покупала ману
фактурные товары. Въ Росеш много железной руды ж драгоценных!» ме~ 
таллозъ, которые уже эксшгоатируются, и огромные угольныя бассейны, 
которые она почти не эксплоатируетъ. Одинъ изъ русскихъ министровъ 
финансовъ, Витте, котораго называютъ «русскимъ Кольберомъ», пытался 
развить въ Россш крупную промышленность. Въ Росеш не было для этой 
цели достаточныхъ капиталовъ, но Витте сд'блалъ во Франции крупные 
займы; опъ начать строить казенныя железный дороги, д’йлалъ крупные 
заказы русскимъ металлургическимъ заводамъ и обезпечилъ фабрикантамъ 
монополш внутренняго рынка, сильно повысить таможенные тарифы. 
Россия, добывавшая въ "1860 г. всего 298.000 тоннъ угля, въ 1900 г. 
добывала уже 17 миллюновъ тоннъ. Металлургичесше заводы были по
строены подъ руководетвомъ иностранныхъ инженеровъ, немцевъ и фрапцу- 
зовъ, такъ какъ въ Россш не было своего техническая персонала. Бумаго- 
прядильни, ситценабивныя фабрики, сахарпые и спиртоочистительные за- 
воды возникли въ Россш въ большомъ числе, и все они продвйтаютъ. 
Самыя промышленный области Россш: русская Польша, (въ Лодзи центръ 
сукопнаго производства),— ДонецкШ бассейнъ, (близь Харькова),— и Москов
ская губергпя. Однако число правительственныхъ заказовъ за последнее 
время уменьшилось, и руссше металлургичеше заводы переживаютъ съ 
начала XX столМ я очень серьезный кризисъ.

Москва— русскШ железнодорожный центръ; кроме того она стоить 
на лиши, соединяющей Западную Европу съ Дальнимъ Востокомъ; этому 
городу предстоитъ, вероятно, сделаться самымъ крупнымъ изъ русскихъ 
городовъ. Главный руссшй порть— Одесса на Черномъ море, экспортирующая 
хлебъ изъ южной Россш. Одесса построена въ 1794 г.; въ настоящее 
время число ея жителей превышаешь 4О0.000.

Голланд1я страна земдедел!я, а, главное, скотоводства; наряду съ 
Ирланд1ей и Дашей она является въ Европе страной наиболее богатой 
скотомъ, если принять въ соображение ея незначительную поверхность. 
Кроме того, это страна рыболовства и морской торговли. Разумеется, 
голландцы уже нс являются больше, какъ въ XYII веке, единственными мор
скими перевозчиками; но продукты богатыхъ и населениыхъ колошй, а 
также выгодное положеше портовъ, Роттердама и Амстердама, лежащихъ 
на пути изъ Германш обезпечиваетъ имъ значительную торговлю. Гол- 
ланд1я экспортируешь товаровъ на 4 съ половиною мил.Дарда, а транзитъ 
ея достигаетъ 13 съ половиною милл^ардовъ. Водопзмещеше ея торговаго 
флота составляешь две трети водоизмёщешя французского коммерческаго 
флота. Въ Голландш есть несколько круппыхъ навигащонныхъ компашй. 
На 1 кв. килом, въ этой стране приходится по 156 жителей.

Две трети населешя Норвепи— рыбаки и моряки; это самая морская изъ 
европейскихъ странъ. Швещя ведетъ крупную морскую торговлю. Коммерче
ский флотъ атихъ двухъ государствъ по водоизмещение почти равняется 
коммерческому флоту Англ in, но онъ состоишь почти исключительно изъ 
мелкихъ парусныхъ судовъ. Швещя и Норвепя эксплоатируютъ свои
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огромные леса; оне торгуютъ еосновымъ дФсомъ; кроне того въ Сканди
навии много д'Ёсопиленъ спичечныхъ фабрнкъ, смолеваренъ и бумажныхъ 
фабрнкъ. Въ Швеции много железа; большую часть руды она продаегь 
заграницу. Каждая язь этихъ двухъ странъ въ отдельности по простран
ству больше Франц1н, но вследств1е суровости климата оне заселены очень 
слабо. Ежегодно въ Соединенные Штаты выселяется но 20.000 норвежцевъ 
и 40.000 шведовъ.

Дашя, какъ и Голландия, сущеетвуетъ скотоводствомъ ж торговлей; 
она экспортируем въ Англно масло и" сыры. Столица ея, Копенгагенъ, 
самый крупный городъ и главный портъ скандинавсЕИХъ странъ 
(375.000 жителей). Въ Даши на 1 кв. кпломстръ приходится но 56 жи
телей. Прежде Дая1я пользовалась правомъ взиман!я пошлины съ судовъ, 
слЬдующихъ проливами изъ Балт1йскаго въ Северное море и обратно; 
въ 1857 г. по ходатайству Англш это право было выкуплено у нея 
державами.

Испашя страна бедная п относительно очень мало заселенная: въ 
ней приходится всего 34 человека па кв, километръ. Она осталась страной 
почти исключительно земледельческой; а между т1;мъ она обладаетъ бога
тыми залежами металловъ (железо въ Бильбао, медь въ Pio-Тинто, ртуть 
въ Альмадене); но эти богатства эксплоатпруются иностранными капита
листами, главнымъ образомъ англичанами и французами. Изъ западно- 
свропейскихъ странъ Испашя самая бедная по числу жслезныхъ дорогъ; 
большая часть имеющихся линШ отстроспа французскими капиталистами. 
Внешняя торговля Испаши едва достпгастъ полутора миллгардовъ въ годъ; 
ведется она преимущественно съ Франщей. Едпнственнымъ крупньшъ иро- 
мышлеянымъ и коммсрческнмъ городомъ Испапш является портъ Барселона.

Главный свой продуктъ, вина, Португал1я продаетъ въ Англно, где 
закупаешь мануфактурные товары. Въ течете двухъ последнихъ столетШ 
она является «коммерческой колошей Англш».

Железньтя дороги, порты и немпопс существующее на Балканскомъ 
полуострове заводы почти все построены аиглШсними, французскими, 
германскими или австрШскими капиталистами. Съ техъ поръ какъ Гсрмашя 
сделалась великой державой, съ техъ поръ какъ развилась ея промышлен
ность и торговля, число германскихъ предп{пятШ на Балканскомъ 
полуострове и во всей Оттоманской имперш ростетъ и возрастаетъ еъ 
каждымъ годомъ.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Европейсшя державы въ Африка.

Алмиръ.— Алжиръ представляетъ собою сплошное, сухое и малонасе
ленное плоскогор1е; большая часть жителей. страны обитаютъ на узкой 
прибрежной полосе Среднземнаго моря ( Телль).  Въ 1830 г. все населсше 
Алжира было мусульманское и принадлежало кътремъ исторически-после 
доватсльнымъ наслоен]ямъ:

1. Берберы, потомки древняго населен!я, обитали въ горахъ и частью 
въ Сахаре; самое значительное изъ бербсрскихъ племенъ кабилы, жили 
на высокомъ горномъ массиве въ восточной части Алжира и занимались 
земледе.Лемъ и скотоводствомъ; ихъ жилища были сгруппированы въ 
укрепленные поселки, разбросанные по скаламъ. Каждый иоселокъ состав- 
лялъ какъ бы крошечное государство; отдельный кабилъшя общины за
ключали враждебные союзы. Прииявъ магометанство, кабилы сохранили 
свои нрава и языкъ (берберскш).  Они считали себя независимыми и 
алжирское правительство не могло заставить ихъ платить налоги.
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2. Арабы, прибывнПе сюда въ Х1~мъ во время завоеваШя
Алжира мусульманами, жили, главнымъ образомъ, на горныхъ плато и въ 
пустыне. Они являлись кочугощпмъ племсвемъ, жили въ шатрахъ, пасли 
стада верблюдовъ, козъ и овоцъ и постоянно перекочевывали, въ поис- 
кахъ за новыми пастбищами. Каждое племя тгЬло свою ограниченную

область, въ которой могли пастись только его стада; во глав’Ь племепъ 
стояли предводители, принадлежавиНе къ благороднымъ фамил!ямъ; мнопя 
изъ нихъ вели свое происхождсше отъ пророка. Арабш я племена нерйдко 
воевали другъ съ другомъ.

3. НаселеЩе городовъ составляли мусульмане, смЪтаннаго происхо- 
ждетя, называвпиеся маврами (коммерсанты) и восточные евреи. Тутъ 
же .жили и турки, ренегаты, бывппе европейше хришане, прлнявнйе 
магометанство. Они служили солдатами, моряками и чиновниками.

Правительство страны было турецкое. Предводители корсаровъ, 
утвердивиПеся въ ХП -мъ вйкй въ Тунисй и Алжирй, признали своимъ 
главой Константинопольскаго султана; ихъ потомки назывались въ Туниса
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беями, а въ Алжир-Ь деями. Бол'Ье могущественный изъ нихъ алжирскгй 
дей считался главой беевъ Титерскаго (столица-Медесахъ), Оранскаго и 
йонстаптинскаго. Дей и беи были турки по происхожденш и стояли во 
глав!; гарнизоновъ, сформироваеныхъ изъ турокъ и изъ ренегатовъ. Алжир
ская арм1Я (оджакъ) назначала десвъ и см'Ьщала ихъ, если не получала 
жалованья. Племена, населявппя страну, обязаны были платить подати, 
но уплачивали ихъ только путемъ принудительныхъ м£ръ. Часть тузем- 
цевъ магзепы, были избавлены отъ налоговъ и обязаны лишь нести 
военную службу. Ежегодно оджакъ, съ помощью машеновъ, совершалъ по- 
ходъ внутрь страны для собирашя налоговъ.

Доходъ дея состоялъ преимущественно въ грабежу алжирс^е кор
сары считали христанъ своими заклятыми врагами; они захватывали хри- 
CTiaHCKin торговый суда и даже уводили съ береговъ Европы жителей, 
которыхъ, загЬмъ, продавали въ рабство.

Алжирская энспедицгя. —  Крупный средиземный государства, Исна- 
Н1Я и Франщя, вынудили алжирскихъ корсаровъ отказаться отъ ихъ 
наб'Ьговъ; но варвары продолжали грабить берега мелкихъ итальянскихъ 
государствъ. Въ 1816 г. англичане и голландцы бомбардировали Алжиръ 
и заставили дея дать обЪщаше отказаться отъ грабежей. Дей не сдержалъ 
даннаго слова, заявивъ французскому консулу, что онъ не въ состоянш 
просуществовать безъ грабежей. На конгресс^ въ АхенЬ * ) (см. гл. I ) было 
решено вмешательство союзниковъ въ алжирсшя д'Ьла съ ц'Ьлью прекра- 
щешя разбойничьихъ наб'Ьговъ. Тогда алжирскому дею пришлось почерп
нуть изъ своей сокровищницы^средства для уплаты жалованья солдатамъ, т. к. 
налоговъ не хватало для этой ц'Ьли. Недовольные матросы взбунтовались.

Въ это время у дея возникли недоразум'Ьшя съ Франщей; онъ тре- 
бовалъ уплаты за доставку хл'Ьба, произведенную двумя алжирскими 
купцами во времена Директорш. Во время переговоровъ дей вышелъ изъ 
себя и ударилъ французскаго консула, приказавъ ему выйти вонъ. ЗатЬмъ 
онъ вел-Ьлъ открыть огонь по французскому судну (1827 г.). Сношешя 
были прерваны, французская эскадра блокировала Алжиръ, но впродол- 
женш трехъ лгътъ Франщя не предприняла ничего р'Ьшительнаго.

Наконецъ, въ 1830 г. экспедищя была решена ультра-роялистами 
министерства Полиньяка; они надеялись достичь популярности, одержавъ 
победу, а, быть можетъ, и разсчитывали найти крупный суммы деяегъ 
въ алжирской сокровищниц^.

Къ берегамъ Африки подошли 103 боевыхъ судна и 400 транспор- 
товъ съ 37,000 apMiefl. Во глав-Ь экспедицш стсялъ военный министръ, 
Бурмонъ. Турецкая арм1я поджидала французовъ въ восточной части 
Алжира; 15 и 16 1юня безъ особенныхъ трудностей былъ произведенъ 
дессантъ въ западной части; французы разбили турецкую армш и взяли 
главный фортъ Алжира. 4-го ш ля 1830 г. дей капитулировалъ; вм^сП 
со своей семьей онъ былъ посаженъ на корабль, и ему было предоставлено 
право избрать себ'Ь мЪсто жительства. Государственная казна (48 миллю- 
новъ) была взята французскимъ правительствомъ; экспедищя принесла 
7 миллюновъ.

Французы заняли два друпе порта, Оранъ и Бону; турецше гарни
зоны были расформированы. Утвердившись въ трехъ портахъ, французы 
остались среди населешя, котораго совсЬмъ не знали; пореводчикзми и 
агентами они избрали мавровъ и евреевъ, что оскорбило предводителей 
отд'Ьльныхъ племенъ и вообще вс'Ьхъ благородеыхъ арабовъ, населявшихъ 
внутренность страны.

*) Коегрессъ въ Эксъ-ля-Шапель (или Ахенъ). РедЬкцгя.
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Ограниченная оккупац1я.— Посл'Ь революцщ 1830 г. новое прави- 
тельство сохранило за собой захваченные порты. Назначенный вместо 
Бурмона, Клозель захогЬлъ расширить французскую территорий. Онъ пред- 
принялъ горную зкспедищю противъ ТитерШскаго бея и поставидъ на 
его м£сто мавра, по не смогъ защитить своего протеже. Тогда онъ всту- 
пилъ въ переговоры съ Тунисскимъ беемъ и предложилъ ему Константин- 
ское бейство, если онъ признаетъ французскШ протекторатъ. Французское 
правительство было противъ войны; Клозель былъ см^щенъ, отозванъ, а 
наличный составъ армш сокращенъ. Въ пер1одъ времени съ 1831 по 
1834 г. въ Алжира сменилось три французскихъ генерала. Была органи
зована туземная пехота, зуавы (по имени перваго хкабильскаго племени, 
доставившаго рекрутъ). Но сборъ налоговъ ограничивался окрестностями

Кабилъ-земдед’Ьдецъ.

Алжира и Орана, причемъ Франщя пользовалась чисто турецкими пр1емами: 
наказашемъ палками, казнями и изб1ешями.

Французское правительство еще не знало, чего придерживаться въ 
отношенш Алжира; въ 1833 г. въ Африку была послана комишя; она 
выразила свое порицаше администрации, но порушила сохранить завоевашя. 
Они получили наименоваше Сгьвсро - Африканскихъ французскихъ владгънт; 
главнокомандующШ былъ персименованъ въ генералъ-губернаторы (1834 г.); 
но въ течете семи л'Ьтъ этотъ постъ, ввиду военныхъ событШ, пять разъ 
изм’Ьнялъ свое наименовате.

Мусульиаце, населявнпе глубь страны, не желали повиноваться не- 
^■йрнымт); видя, что французы сокращаютъ свою армш, они сочли 
ихъ слабыми. Началась проповЪдь священного похода. У  мусульманъ вгЬтъ 
священниковъ, но есть братства изъ светскихъ лицъ, посвятившихъ 
себя изученйо корана и служенпо Богу; братства послужили связью между 
различными племенами, они уб'Ьдили ихъ прекратить междоусоб1я и соеди
ниться противъ нев'Ьрныхъ. Движете началось среди арабстхъ племенъ, 
обитающихъ вблизи Марокко. Одинъ молодой арабъ благороднаго про- 
исхождешя Абдель-Кадеръ, родившШся въ 1806 г. и считавшШся потом- 
комъ Пророка, прослылъ святымъ; три арабсшя племени, у которыхъ не 
было вождей, признали надъ собой его главенство; въ это время все его 
состоя Hie составляли три съ половиною франка. Абдель-Кадеръ принялъ 
арабскШ титулъ эмира (командира) и сдЪлалъ Жаскару своей столицей. 
Съ 1832 г. онъ началъ пропов'Ьдь священной войны; онъ уб'Ьдилъ пле-
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мена соединиться съ нимъ протлвъ французовъ; земли племенъ не 
давшихъ на то своего соглаш , были разграблены.

ФранцузскШ генералъ, стоявшШ во главе Орана, заброшенный въ 
неизвестную и враждебную* страну, призналъ власть Абдель-Кедера и 
вступилъ съ нимъ въ переговоры, какъ съ равнымъ и далее оказалъ ему 
помощь при усмиренш непокорныхъ ему туземцевъ (1833 г.). Генералъ 
былъ отозванъ; его заместитель выступилъ противъ Абделъ-Кадера и далъ 
ему сражеше въ ущельяхъ Макты (1835 г.). Это было первое испытанное 
французами въ Афргтгъ пораженге.

Туареги.

Пока Абдель-Кадеръ устраивалъ на западе Маскарское государство. 
КодстантнпскШ бей со своимъ турецкимъ гарнизономъ п отрядомъ магзе 
новь боролся съ французами на востоке. Бопскимъ гарнизономъ командо- 
валъ мусульманский офицеръ Юсуфъ, поступившШ на французскую службу; 
онъ желалъ, чтобы Франщя дала ему Ко нстанти некое бейство и убедилъ 
губернатора послать въ Бону моремъ отрядъ, который затймъ двивулся 
къ Константине. Экспедищя была послана слишкомъ поздно, зимой; сол- 
датамъ пришлось разбивать биваки подъ дождемъ, въ холодный ночи. 
Страна, по которой они двигались была гористая, дорогъ не было; къ тому 
же она была совершенно незнакома фрапцузамъ; па пхъ обозы произво
дились постоянный нападешя. Крепость Константина, построенная на 
скале, почти окруженной глубокииъ рвомъ, могла быть атакована лишь 
съ сильно защищенной сторопы. У  французовъ было мало артиллерии; они 
попытались взять крепость штурмомъ, но были отброшены и вынуждены 
отступать подъ дождемъ, терпя всевозможный лпшешя и къ тому же по
стоянно оборопяясь отъ нападенШ арабовъ; имъ пришлось бросить 
своихъ раненыхъ и больпыхъ, которые были перебиты врагами (1836 г.). 
Губерпаторъ былъ отозванъ.
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Между тймъ въ Оранй генералъ Бюжо оперировалъ противъ Абдель- 
Кадера; онъ полагали, что внутренняя часть края недоступна для фран- 
цузовъ. Послй жонстантинской неудачи они потребовали свидашя съ эми- 
ромъ и заключилъ съ нимъ трактатъ на берегахъ Тафны (1837 г.). Онъ 
признали государство, основанное Абдель-Кадеромъ, и еще увеличили его 
территории, уступивъ ему часть Алжира; весь департаментъ Орана, за 
исключешемъ Орана и трехъ другихъ городовъ, и почти . весь департа
ментъ Алжира .должны были отойтй къ эмиру. За это эмиръ обязался 
признать главенство Франщи, платить дань зерномъ и быками и выдать 
;всйхъ плйнныхъ и дезертировъ; АрабскШ текстъ былъ составленъ евреемъ, 
присланными Абдель-Кадеромъ, и сирШскимъ переводчикомъ, состоявшимъ 
на служба у Францш; онъ не являлся точными переводомъ фраедузскаго 
текста: пунктъ о протекторат^ Францш былъ составленъ въ очень неяс- 
шыхъ выражешяхъ; Абдель-Еадеръ не давалъ никакой гарантш.

«НОВЕЙШАЯ ИСТОР1Я съ 1815 г» .

Aj)Te3iaHCKii1 колодезь въ Сахар*.

Генералъ-губернаторъ не одобрили этого трактата. Но оппозицюнная 
HapTin французской палаты требовала прекращешя войны и даже эва- 
куацш Алжира. Правительство, знакомое съ документомъ лишь по фран
цузскому тексту, ратифицировало ТафнШекШ трактатъ. Спустя короткое 
время послй этого новый губернаторъ предприняли вторую экспедицш 
противъ Константины, взявъ 12.000 человйкъ и осадную артпллерш. 
Вали былъ разрушенъ орудШнымъ огяемъ, и городи взятъ генеральнымъ 
штурмомъ, послй чего на улицахъ еще долго происходили ожесточенный 
бой (1837 г.).

Война съ Абдель-Наде роль.— Оставалось одно мусульманское госу
дарство; Абдель-Еадеръ покорили почти вей племена, населявнпя террито
рно, уступленную ему Францией; кромй ихъ контингентовъ, въ распоря- 
женш его находился постоянный отряди изъ 8.000 пйхотьц 2.000 кава- 
лерш, 240артиллеристовъ, одйтыхъ въ формуй вооруженныхъ французскими 
и англШскимъ оруж1емъ, обученныхъ и предводймыхъ европейскими де
зертирами и авантюристами. Европейцы устроили орудШный заводи, ору
жейный и пороховой заводы; у Абдель-Ёадера было 20 пушекъ; вей его

Энциклопедическая бпб.ш тева «Вестника Знашя>. 8
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города были укреплены. Онъ самъ продолжалъ кочевую жизнь, жилъ въ 
шатре, дерекочевывалъ съ м кта на место со своей смолой, т. е.-же
нами, секретарями, сокровищницей и воинской охраной.

После взят1я Константины французскШ отрядъ съ сыномъ короля, 
герцогомъ Орлеанскимъ во главе, прощелъ такъ называемый «желйзныя 
врата», ведущш отъ Константины къ Алжиру. Абдель-Кадеръ заявилъ, 
что это вторжеше въ его территор'по совершенно незаконно; онъ спус
тился на Алжирскую равнину, сжигая хлебъ и фермы, избивая француз- 
скихъ колонистовъ. (1839 г.). Весною онъ двинулся къ Орану; его оста
новила рота пехоты, находившаяся въ Мазагранй (1841 г.).

Начавшаяся такимъ образомъ война- длилась пять летъ; это самая

Бизерта въ ТунисЬ.

значительная изъ алжирскихъ экспедицШ. Большинство въ палата скло
нялось къ продолжешю завоеванШ. Бюжо, сделавнийся сторонникомъ ири- 
соединешя, былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ (1841— 1848 г.), подъ 
его начальство поставлена 100.000 арм1я.

Бюжо началъ съ взят1я крепостей, защищающихъ края алжирскаг© 
плато: онъ взялъ ихъ вей, включая и Маскару, столицу эмира, и раз
местить въ нихъ гарнизоны (1841 -1 8 4 3  г.). Онъ построилъ новую кре
пость— Орлеансвилль, на пути изъ Алжгра въ Оранъ. Абдель-Кадеръ былъ 
отброшенъ въ страну кочевниковъ, на плоскогорье и въ пустыню; здесь 
онъ не разечитывалъ па дальнейшее преследоваше. Но Бюжо велъ при 
Наполеоне I войну въ Испаши и зналъ, что въ южномъ климате не при- 
годенъ тотъ cuucooi. ведешя операцШ, который хорошъ во Францш. Онъ 
облегчилъ вооруже.йе и снаряжеше войскъ и сформировалъ лсгуч1е от
ряды, способные къ быстрому передвижешю. Онъ пользовался легко-во
оруженной кавалер]ей, сформировалъ отряды африканскихъ стрелковъ, а 
также туземные отр: т,ы. Мятежныя племена онъ наказывалъ тймъ, что 
отнималъ у нихъ стада, составляющ1я ихъ главное богатство. Несколько 
племенъ покорилось. Бъ 1843 г. 600 французскихъ кавалеристовъ иодъ
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иачальствомъ герцога Омальскаго и генерала Юсуфа захватили всю смалу 
Абдель-Кадера (более 10,000 человекъ); они атаковали непр1ятельскШ 
лагерь въ карьера; эмиръ бежалъ, но вся его казна, документы, знамена 
я  3.000 шгЬнныхъ остались въ рукахъ французовъ.

Абдель-Кадеръ направился въ Марокко и тамъ вошелъ въ соглаше- 
Hie съ предводителями релипозныхъ братствъ, который начали проповедь 
священной войны. Владетелю Марокко пришлось, помимо своего желашя, 
«открыть враждебным дййсгв’ш противъ французовъ. Французская эскадра 
подъ иачальствомъ герцога Жуанвильскаго бомбардировала Танжеръ и 
Могадоръ. Бюжо съ 11 000 отрядомъ разбилъ мароккскую арм’ио на бе- 
регахъ Исли (1844 г.). Шерифъ закшчилъ трактатъ въ Танжер-fe. Фран- 
ш,1Я не отняла у него никакихъ владЁнШ, чтобы не возбудить неудоволь- 
«ств1я Англш, но зато взяла обегцаше, что Абдель-Кадеръ будетъ изгнанъ 
изъ предЪловъ Марокко.

Абдель-Кадеръ вернулся въ Алжиръ; горное населеше страны Дахры 
{местность между Орапомъ и Алжиромъ), предводим >е пророкомъ Бу-Маза, 
«человекомь на козе», произвелъ релипозное возстая1е; горцы подверг
лись пресл'Ьдов&нш и были разбиты. Целое племя засело въ пещере; 
полковникъ Пелиссье распорядился разложить костры у входа въ пещеру; 
600 человекъ туземцевъ задохлись отъ дыма. Въ это время на границахъ 
•съ Марокко Абдель-Кадеръ вырЁзалъ целый батальонъ стрйлковъ въ 
‘Сиди-БрагимЪ и заставилъ капитулировать французскШ гарнизонъ. Но въ 
концё концовъ силы Бу-Маза и Абдель-Кадера истощились, ихъ окружили 
'ф р а н ц узсш я  войска; въ 1 8 4 7  г. они оба сдались. Крупным войны съ ара
бами были закончены.

t Понорвн1в Набил'ш и оазисовъ.— Оставалось покорить горное населеше 
Кабилш. Это населеше никогда не было покорно деямъ и не желало по
коряться французамъ. Бюжо предпринялъ противъ нихъ рядъ экспедищй 
•съ целью заставить ихъ платить подати ( ' 8 4 4 —  1847 г.). Въ 18 50  г. 
■Сентъ— Арно, -которому хотели дать случай отличиться, было поручено 
-произвести экспедицио въ Малую Кабилш. Всл’ёдъ за тём ъ  имелось въ 
'виду покореше Большой Кабилш. Война приняла и тутъ характеръ свя
щенной; мусульмансше пророки возбудили кабильское населеше. Война 
длилась до 1857 г. и потребовала 3 5 .0 0 0  армш. Наконецъ всё укреп
ленные поселки сдались. Внутри страны былъ воздвигнуть фортъ Напо- 
леонъ, впоследствш фортъ Нацюналь.

Сахара заселена кочующими народностями арабскаго и берберскаго 
ироисхождешя (Туареги), который являются временами въ оазисы, чтобы 
-запастись свежей провиз1ей. Поэтому для того, чтобы заставить кочевни- 
-ковъ покориться, было необходимо занять оазы, заселенные оседлыми 
жителями, большею частью берберскаго происхождешя, живущими земле- 
.дел1емъ и торговлей; въ каждомъ оазисе есть крепость, или кзаръ, окру
женная толстымъ землянымъ валомъ, который возможно разрушить лишь 
съ. помощью артидлерш.

Французы взяли несколько оазисовъ у подошвы Атласа; осаде, 
прежде всего, подверглась Заача на юге Константины (1847 г.). Но пере- 

движеше по Сахаре крайне затруднительно и обходится очень дорого; 
-при занятш более отдаленныхъ оазисовъ нередко приходилось прибегать 
къ переговорамъ. Въ 1870 г. ФранШя заставила признать свое владыче
ство въ той части Сахары, которая простирается на ю г ё  Константины и 
'наиболее изобилуетъ оазисами.

Въ 1881 г., когда началось колошальное расширеше, возобновились 
ж  экспедищи. Францш послала въ южную часть Алжира военную мисс1ю
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подъ командой полковника Флаттера; эта миссия была перебита туарегам и. 
Въ этой части экспедицш более не возобновлялись.

Въ 1890 г. западная Сахара была оффищально признана состоящей 
въ сфере французскаго вл1яшя.

Нолонизац/'я Алжира.— Сначала въ Алжира былъ установленъ воен
ный режимъ; страной правили офицеры, руководивине дМств1ями тузем- 
ныхъ вождей. Всл’Ьдъ затемъ былъ сформированъ корпусъ военныхъ тол
мачей и арабск1я военныя бюро; сделано это было съ целью установлена 
европейскаго контроля. Этотъ режимъ дМствуетъ еще и доныне въ юж- 
ныхъ округахъ; однако по мере колонизащи края пред’Ьлъ его все более 
и более ограничивается путемъ введешя новаго режима, отвоевывающаго 
себе TeppnTopiio въ направленш съ севера на югъ.

Оазпсъ въ С ахар$.

Первые колонисты основались въ Метидже, равнине Алжира, ймъ 
раздавали безплатно земли и дома съ обязательствомъ жить на этой земле 
и обрабатывать, се. MHorie изъ нихъ погибли отъ лихорадки. Военныя 
власти презирали колонпстовъ. «Арлия, говорилъ Бюжо, существуетъ не 
для того, чтобы охранять колонпстовъ, по чтобы довершить покореше 
Алжира и прославить себя победами» (февраль 1846 г.). Но палаты стояли 
за колонизащю и учредили управlenie гражданскими делами, которое 
должно было ведать территор1ей, заселенной европейцами. Страна засели
лась колонистами между 1840 и 1848 г.

Республика 1848 г. разделила Алжиръ на департаменты и дала ко- 
лонпстамъ право избрашя депутатовъ. Республиканцы хотели видеть въ 
Алжире не колошю, но продолжешс территории самой Фраицш. Обнару
жилось стремлеше заселить край возможно быстрее, одновременно устроены 
четыре деревни; концессш, проездные билеты, землед'Ьльческш оруд1я, Се
мена, скотъ— все это давалось даромъ; но, исходя изъ желашя прекратить 
въ Парижа безработицу и агитацно, правительство посылало въ качестве 
колонистовъ парижскихъ рабочихъ, желавшихъ заниматься земледел1емъ.

Въ 1851 г. было решено каитонировать племена по террит >р!и, ко
торой они владели сообща; остальную же часть ея разделить на участки 
между колонистами. Въ то же время была уничтожена таможня между Ал- 
жиромъ и Франщей съ целью дать колонистамъ возможность вывозить 
свое вино п хл'Ьбъ. Въ перюдъ времени съ 1851 по 1860 г. основано 
85 поселковъ н переселено 15.000 колонистовъ, споеобныхъ къ земледель
ческому труду. Это была наиболее блестящая эпоха въ исторш оффиц!- 
альпой колонизащи.
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Импер1я лишила Алжиръ избирательныхъ правъ; туда былъ снова 
яазпаченъ военный губернаторъ. Но съ покорешемъ Кабилш, Алжиръ 
можно считать уже замиреннымъ краемъ, и Наполеонъ былъ склоненъ вер
нуться къ гражданскому режиму. Въ 1858 г. иринцъ Жеромъ былъ по- 
сланъ въ Алжиръ съ тйтуломъ алжирскаго министра. Но во время путе- 
шествёя императора по Алжиру, воснныя власти сумели склонить его на 
свою сторону. Маршалъ Пецссье, назначенный генералъ-губернаторомъ, за
претили печатате газетъ и обращался съ колонистами очень сурово; онч» 
-заявили, что «Алжиръ— одновременно колотя, французскШ лагерь и араб
ское королевство». Туземцы образовали национальность, следуя любимой 
идей Наполеона III. За каждыми племеыемъ были утверждены права вла- 
дТшя известной TeppuTopicfi (1863 г.); общественный земли начали уже 
продаваться, а не раздаваться даромъ. Колонистовъ больше не старались 
привлечь; съ I860 по 1871 г. переселилось едва 4.500 человеки.

За это время было два крупныхъ возсташя, голодъ и эпидемёя. Про
тивники военнаго режима воспользовались этими, чтобы оттЬнить его не
состоятельность. Въ Алжиръ была ыослана- парламентская KOMUGcia; она 
потребовала реформъ. Въвидуноваго либеральная направлетя имnepifl была 
склонна согласиться на нихъ, но на это у нея уже не достало времени.

Республика вернулась къ систем^ ассимиляцш, какъ въ 1848 году: 
военный режимъ былъ упраздненъ; населенно Алжира возвращено право 
посылать депутатовъ; всЬмъ туземными евреями одновременно даны права 
•французскихъ гражданъ (1870 г.). Вспыхнувшая въ то же время война 
съ Гермашей вынудила правительство отозвать изъ Алжира лучшую часть 
постоянныхъ войскъ. Туземные вожди вид'Ь.пи, что Франщя ослаблена; ихъ 
оскорбляла мысль о подчинены гражданскими властями, а также объ уча
стии евреевъ въ выборахъ. Одинъ изъ главныхъ вождей, Мокраяи, к'ото- 
раго Наполеонъ сделали командиромъ Ночетнаго лепона, возсталъ противъ 
республиканская режима. Въ Кабилш началась проповедь священной 
войны. Франщя послала войска, подавивпия возстан1е; Bet вожди были 
разстрйляны или сосланы на Новую Каледонпо; лучпйя земли въ Кабилш 
'конфискованы, собрано до 30 миллшновъ контрибуции.

Отнятыми у мятежниковъ землями и деньгами воспользовались для 
•основашя новыхъ колонШ. Въ Алжира надеялись основать новую провин
цию, заселивъ ее эльзасъ-лотарингцами, покинувшими родину. Съ 1871 по 
1882 г. было основано 340 поселковъ, поселено 10.000 семействъ, изъ 
«и х ъ  5.000 прибыло изъ отпавшихъ отъ Францш провинщй; но эльзасъ- 
лотарингцами не везло, мнопе изъ нихъ вскоре покинули Алжиръ. У  пра
вительства не было больше земель для колонизацш; въ Кабилш ихъ уже 
нельзя было найти; оно пыталось прюбр^сти ихъ путемъ покупки у араб- 
скихъ племени; колонисты требовали, чтобы эти племена были лишены 
части своихъ владМ й; но палата на это не согласилась. Оффищальная 
колоиизашя съ даровыми концессшми замедлила свой ходи.

Число свободныхъ колонистовъ, покупающихъ землю у частныхъ 
владельцевъ, относительно довольно велико. Въ 1904 г. въ Алжира на
считывалось 358.000 французовъ и получившихъ права французскаго 
гражданства и 217.000 иностранцевъ. Число евреевъ достигаетъ 60.000, 
мусульманъ —  свыше 4 миллшновъ. Три пятыхъ общаго числа иностран
цевъ —  испанцы, утвердивпнеся преимущественно въ 0ран1>; около двухъ 
пятыхъ —  итальянцы и мальтШцы, населяющее преимущественно департа- 
ментъ Константины. Итальянская и испанская эмигращя продолжается; 
•французская эмигращя чрезвычайно ничтожна; молодые французы почти 
исключительно— местные уроженцы. Законъ 1889 г., даюхцШ права граж
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данства всЬмъ сыновьямъ иностранцевъ, родившимся на французской тер- 
риторш, применяется и въ Алжире; отсюда проистскаетъ, что населеше 
Алжира мало-по-малу утрачиваетъ характеръ французскаго. Мнопе изби
ратели не умеютъ даже говорить по-французски; есть муниципальные со
веты, где прев1я ведутся на испанскомъ языке. Если бы въ Алжира 
применяли законъ первоначальнаго обучещя, все дети— уроженцы Алжира,, 
должны были бы обучаться французскому языку.

Алжиръ ведстъ торговлю на 600 милл!оновъ, главнымъ образомъ, съ 
Франщей и съ Анш ей. Расходы по гражданскому управление Алжиръ по- 
крываетъ самъ, главнымъ образомъ, путемъ собирашя налоговъ съ тузем- 
цевъ; колонисты освобождены отъ части французскихъ налоговъ. Франщя 
уплачиваетъ 20 миллшновъ гаранта железнодорожнымъ алжигскимъ ком- 
пашямъ и содержитъ на свой счетъ въ Алжире 50.000 армпо.

Съ 1870 г. правительство въ Алжире гражданское; после 1881 г., 
генералъ-губернаторами назначались исключительно гражданшя лица. 
Военныя операцш продолжаются только на юге; но генералы подчиняются 
контролю губернатора. СахарШсшй Атласъ и часть Сахары, примыкающая 
къ Марокко— единственный не замиреиныя области. Въ 1880 г. арабш я  
племена на юго-западе возстали, подстрекаемый пророкомъ Бу-Амама; 
после войны, стоившей довольно болыпихъ усилШ, они были усмирены. 
Бу-Амама, бежавинй въ Марокко, продолжалъ проповедь войны противъ 
французовъ. Оранская железная дорога была продолжена на 600 кило- 
метровъ и доведена до мароккскаго оазиса Фигига. Въ 1903 г. Фигигъ 
подвергся бомбардировке за оказаше пршта разбойниками Въ 1901 г. 
Франщя заняла на юге, въ разстоянш 1.200 километровъ отъ Алжира, 
оазисы Туата, являвппеся центромъ Туарегскихъ племенъ.

Французснш протенторатъ въ Тунисгъ. —  Тунисъ Занимаетъ ЧИСТЬ 
алжирскаго плоскогор1я и часть северной Сахары: по пространству онъ 
равняется одной пятой территорш Францш и имеетъ около 2 миллйшовъ 
населешя, по языку своему, расе и религш сходнаго съ насслешемъ Ал
жира; но оседлое населеше, земледельцы и купцы, составляютъ здесь 
более значительную часть общей цифры народонаселешя. Столица Тунисъ— 
важнейшШ изъ городовъ северо-западной Африки, именуемой магометанами 
Магребъ (Западный).

Тунисъ управлялся беемъ турецкаго происхождешя и иризнавалъ 
султана своимъ властслиномъ. Онъ былъ более доступенъ для европей- 
цевъ, чемъ вся остальная часть Магрсба; тамъ утвердилось несколько 
тысячъ мал.тШцевъ и итальянцевъ; французы, которыхъ было значительно 
меньше, занимались аферами; часть торговли и предпр1ятШ была въ ру- 
кахъ англичанъ и мальтШцевъ, англШскихъ подданныхъ. Иностранцы под
лежали суду и администрацш своихъ консуловъ, согласно режиму, уста
новленному во всей Оттоманской имперш.

Бей занялъ у европейцевъ значительный суммы на крайне тягос/г- 
ныхъ услов'шхъ; платить по нимъ проценты1 онъ не былъ въ состоят и. 
Тогда европейшя державы установили родъ юридическаго совета, англо- 
франко-птальянскаго, который постаповилъ сократить проценты, тре
буемые кредиторами, но зато наложилъ арестъ на часть уплачиваемыхъ 
налоговъ (1865— 1870 г.г.).

Французское правительство желало получить исключительное вл1яше 
на дела Туниса и уничтожить зависимость бея отъ султана; англичане и 
итальянцы' приняли сторону султана противъ Францш. На берлинскомъ 
конгрессе британскШ мнннстръ сообщилъ французскому уполномоченному, 
что британское правительство не имеетъ ничего противъ того, чтобы



Франщя заняла въ Туниса привилегированное положеше (1878 г.); пла-> 
намъ Франдш противилась одна только Итал1я. ИтальянскШ кон су лъ до
бился железнодорожныхъ концессий для одной итальянской компаши; фран- 
цузскШ консулъ добился другой концессш для французской компанш, но 
тунисское правительство прюстановило работы. Тогда министерство Ферри 
решило настоять на присоединен^ Туниса къ территорш Франдш. Случай 
къ этому представился очень скоро. Крумиры, гориыя племена, аналогич
ный кабиламъ и дбитавнпя на алжирской границе, уже втечеше несколь- 
кихъ л-Ьтъ производили вападешя на поселешя французскихъ подданныхъ. 
Французское правительство уведомило тунисское правительство, что наме
ревается наказать ихъ и предложило бею, въ свою очередь, оказать дав-- 
лете на крумировъ. Бей отказалъ; французшя войска вторглись на ту
нисскую территорно и оккупировали Крумирш (апрель— май 1881 г.). 
Бей протестовалъ дротивъ этого; онъ обратился за помощью къ султану, 
но французскШ посланникъ въ Константинополе заявилъ, что всякое ту
рецкое вмешательство будетъ усмирено вооруженной силой; султанъ не 
послалъ помощи бею. Тогда последшй обратился къ европейскимъ держа- 
вамъ, но и те отказались отъ вмешательства. Часть французскаго отряда 
неожиданно двинулась изъ Крумирш въ Тунисъ и заняла городъ: бей 
былъ вынужденъ подписать Бардосскт трактатъ, по которому Тунисъ 
аризналъ прош̂ кторатъ Франдш (12 мая).

‘ Тогда мусульманское населеше южной части Туниса возстало; фран
цузское правительство приказало бомбардировать Сфаксъ съ моря; изъ 
Туниса, Суссы и Алжира выступили три отряда, соединивппеся въ Каи- 
руане. центре сопротивлешя. Въ декабре 1881 г. возсташе было подав
лено. Съ этого момента французы уже не вели войнъ въ Тунисе.

Правительство бея сохранено: все делается его именемъ; но внешшя 
сношешя доверены, французском у министру-резиденту, назначаемому мнни- 
стерствомъ иностранныхъ делъ. Учреждешя бейства, въ которыхъ служатъ 
туземные чиновники, руководятся французами; бею сохранена его арм1я, 
но столь малочисленная, что вести войны онъ не можетъ; 12.000 фран
цузская арм1я, оккупирующая Тунисъ, содержится на счетъ Франщи. 
Морское министерство устроило военный портъ Бизерту нри заливе того же 
имени, служащШ стоянкой для французской Средиземной эскадры.

ТунисекШ бюджетъ всегда даетъ въ настоящее время остатки; часть 
ихъ употребляется на образоваше запаснаго фонда, часть на постройку 
шоссейныхъ и железныхъ дорогъ, часть на улучшеше гаваней. Проценты 
но долгу уменьшены; уплачиваются они теперь регулярно.

Иностранный державы отказались отъ права администрацш и суда 
надъ своими соотечественниками; они допустили Франдш заключить съ 
Турецкимъ правительствомъ трактатъ, обезпечивающШ привилепю фран
цузской торговле.

Въ Тунисе25.000 французовъ (не считая войскъ), 12.000 мальтШцевъ 
и 70.000 итальянцевъ. Французское населеше Туниса не похоже на насе
леше Алжира; последнее состоять, главнымъ образомъ, изъ чиновниковъ, 
и мелкихъ колонистовъ,— первое изъ крудныхъ административпыхъ лицъ и 
круппыхъ помещиковъ.Французкая эмигращя не встретила никакихъ 
поощрительныхъ меръ, а,аотому крайне слаба; напротивъ того, СицилШ- 
скге итальянцы наводняютътуниссше города и поселки, являясь рабочими
CHJL'i МИ.

Маронно Триполи.— Марокко— обширная гористая страна, въ которой 
нет I, никакихъ дорогъ, и часть которой совершенно неизвестна европей
цам!,. Населеше состоитъ изъ 7 или 8 ниддкшовъ берберовъ и арабовъ,
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мусульманская исповйдашя, раздйленныхъ на кочуюпця племена, а часть» 
живущихъ въ городахъ, и бол'Ье 100.000- евреевъ. Повелитель Марокко, 
султанъ или шерифъ, ведетъ, по преданно, свой-родъ отъ Магомета. Почти 
вей мусульмане признаютъ его своимъ духовными главой:, но двй трети 
страны отказываютъ ему въ повиновенш и не желаютъ платить податей. 
Ежегодно, въ хорошее время года, султанъ со своей apMiefi предприни- 
маетъ экспедицно для насильственнаго взимания ихъ. Возсташя и граждан- 
сшя войны очень часты, разбойничество не прекращается.

Съ XYI-ro вйка испанцы заняли на ейверномъ берегу нисколько 
крепостей ( presidios), изолированныхъ одна отъ другой, куда они ссыла- 
ютъ своихъ преступниковъ. Внутри страны европейцы могутъ селиться 
лишь въ видй исключешя; большая ихъ часть обитаетъ въ Танжергъ< 
гдй они ведутъ торговлю подъ защитой своихъ консуловъ. Внешняя тор
говля Марокко, едва достигающая цифры 75 миллюновъ, сосредоточивается,

главнымъ образомъ, въ рукахъ англи-- 
чанъ и французовъ. А н т я  начала сно
ситься съ султаномъ еще сто лйтъ тому 
назадъ, поставляя ему opymie и боевые 
припасы, посылая инструкторовъ для обу- 
чешя его армШ; въ 1844 г. она высту
пила на защиту Марокко противъ Фран
цш, постоянно оспаривая ея вл1яше.

Со времени покорешя Алжира у 
Францш явились двй задачи:— распро
странить свое вл1яше на юго-восточные 
оазисы Марокко, служагще прштомъ для 
вейхъ недовольныхъ мусульманъ;— по- 
мйшать какой бы то ни было ино
странной державй утвердить свое вла
дычество въ Марокко.

Франщя учредила почтовый сообще- 
т я  въ южномъ Оранй. По трактату, 

заключенному съ Анш ей  въ 1904 г., она обязалась не требовать эва- 
куацш Египта, взамйнъ чего Аятш предоставила ей полную свободу дйй- 
ствШ въ Марокко. Займы, произведенные когда-то султаномъ въ Англш, 
будутъ погашены путемъ займовъ во Францш.

Триполи— представляетъ собою часть Сахары: населеше этой страны, 
крайне малочисленное и сплошь мусульманскаго исповйдашя, живетъ глав
нымъ образомъ въ береговыхъ портахъ и внутреннихъ оазисахъ.

Триполи единственная часть Африки, находящаяся въ непосредствен- 
номъ владйнш Турщи; она управляется оттоманскими чиновниками. Итал1я 
возымйла притязаше на присоедянсше Триполи; Франщя обязалась трак- 
татомъ 1902 г. не препятствовать ей; это послужило началомъ франко- 
итальянскаго сближетя.

Египвтъ при Ма\ометп>-Али.— Турецкая арм1я, разбившая французовъ 
въ 1800 г„ осталась въ странй послй ихъ ухода. Одинъ албанскШ офи- 
церъ-мусульманинъ, Магомстъ-Али сдйлался яамйстникомъ Египта, (см. 
главу VIII).

Магометч>-Али (1811— 1848) сохранилъ свои албанешя и турецк1я 
войска и организовалъ еще отряды изъ египетскихъ феллаховъ (крестьянъ). 
Онъ овладйлъ Суданомъ, куда приезжали купцы за невольниками и слоно
вой костью; столицей этой провинцш сдйлался Хартумъ.— Во время воз
сташя въ Грецш онъ оказадъ помощь султану (см. гл. V III) и потребо-
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валъ въ награду за это СирШскШ пашалыкъ. Султанъ отказалъ, Магометъ- 
Али два раза велъ съ нимъ войны (1832, 1839), но былъ остановленъ 
въ своихъ притязашяхъ европейскими державами; Египетъ онъ сохранилъ 
съ нравомъ наследствен наго управлешя. Онъ продрлжалъ признавать сул
тана государемъ и платить ему ежегодную дань.

Чиновники и солдаты не составляли исключительно турецкаго эле
мента; арабскШ языкъ мало-по-малу выгЬснилъ въ оффищальномъ Mipt 
турецкШ. Магометъ-Али посылалъ молодыхъ египтянъ учиться на Западъ; 
онъ предпазначалъ ихъ для высшихъ должностей и желалъ, чтобы они 
изучали военное дело, медицину, финансы; по возврашенш онъ замыкалъ 
ихъ въ цитадели, где они должны были сидеть, пока нс напитутъ-отчета 
о своихъ познашяхд». Ма- 
гометъ-Али вызвалъ также 

•съ Запада инструкторовъ 
и профессоровъ. Онъ пред- 
почиталъ Францш вс'ймъ 
остальнымъ державамъ за 
то, что она дала Наполео
на; въ конце концовъ онъ 

••сталъ пользоваться услу
гами французовъ и посы
лалъ учиться во Францио.

Магометъ-Али пы
тался увеличить призводи- 
тельность страны, такъ 
какъ нуждался въ день 
гахъ. Египетъ, где почти 
не выпадаетъ дождя, пред- 

■ставляетъ собою пустыню, 
за исключешсмъ долины и 
дельты Нила, где земля 
удобряется благодаря ра- 
зливамъ. оставляющимъ 
достаточное количество 
влаги для произростанш

•р а С Т е н Ш . При М а м еЛ Ю К аХ Ъ  ЕгвпетскЫ бедуинъ.
въ половодье вода разлива
лась по всему пространству. Магометъ-Али норучилъ одному французскому 
инженеру устроить при вход в въ дельту плотину, которая бы позволяла 

?удерживать воду и затЬмъ весь годъ орошать ею поля дельты.
Феллахи возд’Ьлыввали только зерновые хлеба и овощи, которые сами 

и потребляли; Магометъ-Али ввелъ культуру промышленную, а именно 
хлопка, который онъ предназначалъ для вывозной торговли; Магометъ-Али 
считалъ себя собственникемъ всехъ земель; феллахи должны были обраба
тывать ихъ по его указашямъ и представлять въ его магазины продукты; 
часть ихъ онъ обращалъ на уплату податей, а за остальную производилъ 
расплату по цйяамъ, установленныиъ имъ самимъ. При такомъ режиме 
Египетъ сталъ производить несравненно больше, чймъ при мамелюкахъ; 
но феллахи остались такими же бедняками; правительство взимало съ нихъ 
черезчуръ крупные налоги и нередко обязывало ихъ еще барщиной. 
Магометъ-Али получалъ большие доходы, но расходовалъ еще больше: его 
бюджетъ всегда представлялъ дефицитъ.

Суэзскш каналъ.— Истиннымъ основателемъ соврсменнаго Египта
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можно считать Саида} сына и второго наследника Магометъ-Али (1854—  
1863 г.). Саидъ зналъ французскШ языкъ; онъ сдружился съ Фердинандомъ 
Лессепсомъ, бывшимъ въ то время французскимъ консуломъ въ Египте, а 
также съ некоторыми другими европейцами. Онъ распустилъ часть армш 
для сокращетя расходовъ. Онъ 
призналъ за егигптянами право 
частной собственности. Онъ далъ 
анпййской колоши концессно 
на постройку первой железной 
дороги, изъ Каира вь Алексан- 
дрш; Лессепсу онъ далъ Кон
дессю *на прорыт!е Суэзскаго 
канала.

Лессепсъ учредилъ обще
ство акцш, котораго разошлись 
главнымъ образомъ во Францш..
АнглШскШ министръ Пальмср- 
стонъ относился къ этому не
одобрительно; онъ говорилъ, что 
съ прорьтсмъ канала Англш  
придется захватить Египеть для 
защиты Индш. Онъ оказывалъ 
давлеше на султана, который 
долгое время не давалъ необхо- 
димаго соглаая; Лессепсъ при- 
ступилъ КЪ работамъ ВЪ  1859 ЕгипегскШ арабъ.
г., не дождавшись этого соглащя.
Работы пришлось вести то въ песчаной, то въ болотистой местности; пе- 
решеекъ представлялъ собою пустыню, изрезанную соляными озерами> 
пришлось сделать отводъ воды изъ Нила, чтобы иметь пресную воду.

Для этихъ ра- 
ботъ Саидъ предо- 
ставилъ въ распоря- 
жен!е к о м п а н i и 
20.000 феллахоьъ, 
которыхъ меняли 
каждый месяцъ; кро
ме того, онъ пре- 
доставилъ ей въ да
ровое нользоваше и 
земли. По смерти 
Саида новый египет- 
скШ паша Измаилъ, 
подстрекаемый ан~ 
шйскимъ правитель- 
ствомъ лишилъ ком
пании рабочихъ и

Оамба и иаякъ въ Порть— Сапд-Ё. ОТНЯЛЪ у с т у п л е н н у ю
ей тсриторш. Ком-

нашя протестовала; Наполеонъ 111, избранный посредникомъ, решить, 
что компашя должна уступить.

Компания нашла новыхъ акщонеровъ, заменила феллаховъ турецкими, 
итальянскими и китайскими рабочими; кроме того, при прорытш стали
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пользоваться машинами. Каналъ былъ законченъ и открыть; въ 1869 г: 
При входе въ каналъ со стороны Средиземна™ моря былъ построенъ но
вый городъ Портъ-Саидъ, скоро обратившися во второй по значению 
ЕгепетскШ портъ.

При сообщенш Европы съ Дальнимъ Востокомъ и Океашей суда не 
должны более огибать мысъ Доброй Надежды, а идутъ Средиземнымъ моремъ, 
черезъ Марсель, Геную, Тр1естъ. Торговля этихъ городовъ возросла въ 
значительной мере,

ЬгипетскШ вопросъ.— Пресмникъ Саида, (Измаилъ 1863— 1879 г), 
воспитанный во Францш, назначилъ премеьръ-министромъ Нубара, христиа
нина и армянина, сторонника западнаго вл1яшя. Воображая, что богатства 
Египта неистощимы, Измаилъ тратилъ, не считая. Поднявъ ежегодную 
дань, уплачиваемую Египтомъ Турцш съ 9 на 17 милл№новъ, онъ купилъ 
у султана персидскШ титулъ хедива, право заключешя коммерческихъ 
трактатовъ, производствазаймовъ и увеличешя наличнаго состояшя войскъ

Суэцъ (видъ съ моря).

до желаемыхъ размеровъ, а также право наследственной передачи власти 
отъ отца къ сыну, по западному обычаю,— а не къ старшему въ роде—  
но восточному. Египетъ, какъ и вся Оттоманская импер1я, оставался под- 
чиненнымъ режиму капитулядШ, дающему европейцамъ привилепю под
судимости лишь своимъ консуламъ; Измаилъ добился того, что процессы 
евродейцевъ стали подлежать емгьшаннымъ судамъ, состоящимъ изъ тузем- 
цсвъ и европейцевъ, находящихся на службе у хедива.

Въ дельте Нила у Измаила были земли, засеянныя хлопком!.; 
онъ конфисковалъ плодородный земли въ Верхнсмъ Египте, засадилъ ихъ 
сахарнымъ тростникоыъ и поручилъ французскимъ инженераыъ постройку 
и экеллоатацш сахарныхъ заводовъ.

Въ Каире былъ отстроенъ европейсшй кварталъ, великолепные 
дворцы и сады. На службе у хедива состояло несколько тысячъ европеП- 
екихъ чиновниковъ, главнымъ образомъ французовъ; египетская торговля 
возрасла за счетъ французскихъ п иныхъ негошантовъ.

Имея непрестанную нужду въ деньгахъ, Пзмаилъ заключилъ займы 
въ парижскихъ л лондонскихъ бапкахъ. При вступленш его на престолъ 
внешнШ долгъ Египта простирался до 250 мпллювовъ; черезъ десять летъ 
онъ превышалъ уже 2 ышшарда. Египетъ утратилъ кредитъ, онъ не могъ 
1ольше получить денегъ иначе какъ изъ 12 процентовъ годовыхъ и при 
условш выдачи 2/s номинальной ссуды. Чтобы уплачивать проценты, онъ 
каждый разъ производнлъ краткосрочные займы. Въ конце 1875 г. онъ



быль вьшужденъ продать 176.602 акцШ Суэцкаго канала; онъ предю- 
жилъ ихъ французскому правительству, которое отказалось; английское 
министерство npiобрело ихъ, чтобы обезпечить свое вл1яше въ совете 
общества. Истративъ сумму, полученную за акщи, Измаилъ былъ выну
жденъ прекратить платежи (апрель 1876 г.).

Тогда западныя державы вмешались отъ имени кредиторовъ. Он! 
учредили родъ администрацш по деламъ несостоятельнаго должника, ко- 
мишю долговой кассы, которой было поручено отчислять изъ египетскихъ 
доходовъ суммы, необходимый для уплаты процентовъ по внЗлннимъ зай- 
мамъ. Сначала въ составъ этой комиссш вошелъ одинъ французъ, одинъ 
итальянецъ и одинъ авсгр1ецъ (1876 г.); въ 1877 г. къ нимъ былъ при
соединена одинъ англичанину а въ 1885 г. одинъ н’Ёмецъ и одинъ рус- 
кШ. Эта международная комиеш функцюнируетъ и до сего дня.

Державы выяснили, что общая цифра внешняго долга равняется 
2 мшшардамъ 298 миллюнамъ, установили взимаше 7 процентовъ, и 
порешили обратить некоторые доходы государства и часть влад'ЬнШ хе
дива на уплату процентовъ и погашеше долга.

Этихъ доходовъ оказалось недостаточно. Английское и французское 
правительства заключили соглашеше и предложили хедиву двухъ генералъ- 
контролеровъ, француза и англичанина;, которымъ и было поручено упра
вление финансовой частью (1876 г.).

При Наполеоне III Франщя оффищально покровительствовала Египту: 
ослабленная войной 1870 г. и стремясь сохранить добрыя отношен1я съ 
Англ1ей, она поделила съ последней оффищальный контроль, изъ котораго 
были исключены все остальныя державы. Этотъ фактъ извйстенъ поде 
именемъ франко-атлшскаю копдомитума (1876— 1882 г.).

Контролеры учредили интернащональную комиссш для разследова- 
шя: обнаружилсь, что египетше чиновники не получаютъ жалованья, 
что не ведется никакой отчетности, что съ фелдаховъ требуютъ уплаты 
н алого въ, какъ только хедиву понадобятся деньги, что оффищально уничто
женная барщина фактически еще существуете; комишя потребовала ре
формы администрацш, а хедивъ сталъ получать известную сумму на свое 
содержите.

Измаилъ согласился на это и, чтобы показать, что онъ готовъ на 
всякаго рода реформы, назначилъ англШскаго контролера министромъ 
финансовъ, а французскаго— министромъ общественныхъ работъ (октябрь
1878 г.). Стремясь къ сокращенно расходовъ, новые министры сразу со 
кратили наполовину жалованье 2.500 туземнымъ офицсрамъ и стали 
уменьшать число чиновниковъ. Офицеры, лишивпиеея месть, произвели 
агитащю въ среде мусульмане. «Зачймъ, говорили они, экономить h ; i 

насъ, когда неверные министры получаютъ содержашя по 75.000 въ годе». 
Противъ министерства произошло нисколько возстанШ.

Измаилъ пытался найти опору въ мусульманахъ и разъединит!, 
интересы европейцевъ. Министре финансовъ, Вильсоне* предложилъ ем} 
запоздать съ однимъ платежомъ ввиду отсутств1я денегъ; Измаилъ вос- 
кликнулъ, что его хотятъ обезчестить, и что онъ берется удовлетворять 
своихъ кредиторовъ, если ему вернутъ самостоятельность. Онъ предложить 
отставку министерству и замйнилъ его египетскимъ кабинетомъ (апрель
1879 г.). Англ1я и Франщя были въ нерешительности; между теме Бис 
марке предложилъ хедиву обязаться, что немещие кредиторы будутг 
удовлетворены; Ашмия и Франщя испугались вмешательства Гермаши 
Они стали вл1ять на султана, который низложилъ Измаила и приказать 
ему покинуть пределы Египта.
<5
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Ему насл’Ьдовалъ сынъ его Тевфикъ. Дврйной контроль былъ снова 
возстановленъ, но и мусульманская агитащя усилилась. Ею руководили 
полковники, египтяне по происхожденш; глава партш Араби слылъ за 
святого. Нащональная парт1я вынудила хедива составить новый кабинетъ, 
въ составъ котораго Араби вошелъ въ качестве военнаго министра 
(1882 г.). Араби исключилъ изъ службы всЬхъ офидеровъ, не принадле- 
жавшихъ къ его партш, увеличилъ наличный составъ армш; министерство 
предписывало хедиву образъ деиствШ и правила, не справляясь съ ука- 
зашями контролеровъ.

Англичане въ Ewnm/ъ.— ФранцузскШ министръ иностраяныхъ д'Ьлъ 
Гамбетта предложилъ Англш вмешаться въ дела Египта; но падете его мини
стерства совершилось раньше, ч'Ьмъ онъ усп'Ьлъ что-либо сделать. Преем- 
никъ его, Фрейсине, не решился предложить палате экспедицш, зная, 
что большинство противъ колошаль- 
ныхъ войнъ. Чтобы выиграть время, 
онъ собралъ въ Константинополе меж
дународную конферендш, которая 
должна была урегулировать египет- 
сшя дела. Въ то же время онъ про
си лъ Англно произвести совместно съ 
Франщей морскую демонстрадно: ан- 
глШская и французская эскадры ра
сположились на Александр! йскомъ 
рейде. Толпа мусульманъ произвела 
въ Александра нападете на прожи- 
вавшихъ тамъ христ1анъ; несколько 
человекъ было убито. АпглШское 
правительство сделало запросъ фран
цузскому, готово ли оно действовать 
вооруженной силой. Фрейсине отве- 
тилъ, что онъ во всемъ полагается 
на решете международной коиферен- 
цш въ Константинополе и прика- 

,залъ французской эскадре сняться съ 
АлександрШскаго рейда. АнглШскШ 
адмиралъ приступилъ къ бомбарди
ровали) города, а затемъ занялъ его 
отрядами моряковъ ('ноль 1882 г.),

Араби грозилъ разрушить Суэцшй каяалъ. Французское министер
ство предложило палате открыть кредиты на посылку 4.000 отряда для 
охраны канала, совместно съ англичанами. Палата отказала болыиинствомъ 
417 голосовъ противъ 75; министерство подало въ отставку. Англичан© 
одни явились на охрану Суэцкаго канала; оттуда ихъ войска двинулись 
къ Каиру и съ легкостью разееяли египетскую армпб. Араби былъ захва- 
ченъ въ пленъ, присужденъ къ смерти, затемъ помилованъ и сосланъна 
Цейлонъ (сентябрь 1882 г.).

Константинопольская конференщя закончила свои заседатя, не сде- 
лавъ ничего. Англичане не уничтожили египетскихъ учрежденШ, но реор
ганизовали туземную армш, поставивъ ее нодъ начальство елрдара (ангдШ 
скаго генерала!; кроме того, въ Египте былъ оставленъ англШскШ отрядъ 
въ 5 или 6.000 человекъ, содержите котораго надаетъ на египетшй 
бюджетъ. Англо-французскШ контроль прекратился (1883 г.).

Съ этого момента дружественныя отношешя Францш и Англш по-
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рдеваются. Втечеше болйе двадцати лйтъ " французские дипломаты тщетно 
пытаются, добиться очищешя Египта англичанами, становясь на защиту 
мсждуяародныхъ правъ.

Отъ имени хедива англичане потребовали конверсии ввйпшяго займа, 
проценты по которому были очень высоки. Французы поставили усло- 
в1емъ эвакуацию англичанами Египта. До 1887 г. англичане все время 
обсуждали вопросъ, наконецъ, переговоры прекратились, такъ какъ Ашмпя 
требовала себй права вторичной оккупант страны, если бы она нашла 
нто необходимыми Остальныя европейская державы согласились на нй- 
которыя уступки, что понизило проценты по внешнему займу до 4% 
годовыхъ.

Французскому правительству удалось добиться только того, что 
международная конференщя признала Суэцмй каполъ собственностью 
частной кампанш (главнымъ образомъ французской), нейтральнымз, т. с. 
иткрытымъ въ случай войны для прохода еудовъ любой державы.

Но съ тйхъ поръ между Францией и Amviiet снова произошло сбли- 
жеше. Но соглашение отъ апрйля 1904 г. Франщя отказалась отъ требо- 
вашя эвакуацш Египта и отъ вмешательства въ дйла англо-егяпетскаго 
правительства, желающаго затронуть запасный фондъ. принадлежащШ 
долговой кассй. Анпйя гарантировала существоваше международной ко
ми ссш погашешя долговъ, обйщавъ въ то же время предоставить фран
цузу руководство археологическими изыскашями и оставить въ непри
косновенности существуюпця фрапцузшя школы.

Египетъ, по выражение одного британскаго министра, «составляешь 
часть Оттоманской имперш, оккупированную британскими войсками». Онъ 
управляется хедивомъ, платящимъ дань Турцш; администра^я страны 
состоять изъ туземцевъ, стоящихъ подъ управлешемъ ъысшихъ санов- 
никовъ изъ европейцевъ; прежде большая часть изъ нихъ были французы* 
нынй же англичане, однако, они все же не единственные представители 
Европы. До конца X IX -го столйыя международнымъ языкомъ былъ фран- 
цузскШ, французы же завйдывали общественными школами; въ настоящее 
эдемя эта роль перешла къ англичанамъ, но въ рукахъ французовъ 
остаются частныя школы.

Французовъ въ Египтй проживаетъ больше, чймъ англичанъ. Боль
шая часть акцШ Суэцкаго канала, болйе половины долговыхъ обяза- 
тельствъ принадлежишь Франщи; единственныя промышленный учрежден1я 
страны, сахарные заводы, принадлежать французами

Англ о египетская администрация добилась того, что бюджетъ полу
чается съ остаткомъ, построила много желйзнодорожныхъ линШ, устроила 
плотины, для урегулирован1я орошешя; вей эти сооружешя иослужили, 
главнымъ образомъ, на пользу англШскимъ подданными Половина египет
ской торговли въ рукахъ британскихъ фирмъ; Франщя занимаешь въ 
этомъ отношенш лишь второе мйсто.

Суданъ.— Магометъ-Али началъ завоеваше Верхняго Нила; Пзмаилъ 
докончилъ его. Весь Суданъ до области Великихъ озеръ былъ раздйленъ 
на егппетешя провинцш, управляемый европейцами, состоящими на службй 
у хедива. Судансше негры ненавидели египтянъ; торговцы невольниками, 
составляюгще вл!ятельный классъ, были враждебны европейцамъ, стремив
шимся прекратить эту торговлю (см. далйе).

Въ 1881 г., во время агнтацш Араби въ Египтй, одинъ суданецъ 
провозгласилъ себя махди\ такъ называютъ мусульмане пророка, котораго 
ждутъ, и который должепъ утвердить исламъ во всемъ м!рй. Махди орга- 
низовалъ мусульманское релипозное братство, членовъ котораго англичане
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называютъ дервтшми (это названье заимствовано изъ Персш); онъ собралъ 
apMiio, взялъ вей суданскш города, леребилъ губернаторовъ и разбилъ вы
сланную противъ него египетскую армш. АнглШскШ генералъ. Гордонъ, 
явивппйся для организацш обороны, продержался въ Хартуме съ египет- 
скимъ гарнизономъ втечете года. Въ январе 1885 г. Хартумъ былъ взять 
приступомъ ж Гордонъ погибъ. АнглШское правительство, находя, что ему 
достаточно дела въ Египте, предоставило Суданъ дервишалъ.

Въ. 1898 г. французское правительство решило послать экспедицш 
по Конго, для ванят1я долины Верхняго Пила; оно надеялось, по выраже- 
Hiio приписываемому Карно, «вновь открыть египетешй вопросъ», т. е. до
биться сознанья международная конгресса, который раздйлилъ бы страну 
Нила. Планъ экспедицш нисколько разъ менялся. Наконецъ, въ 1898 г., 
военная эшьедщья изъ 200 сенегальскихъ стрйлковъ подъ начальствомъ 
капитана Маршака заняла Фашоду, несмотря на сопротивлеше дервишей. 
Но Ашмпя уже послала apMiio въ 20.000 египтянъ и 12.000 англичанъ 
подъ командой Китченера. Въ первой же битве эта арм1я разейяла армш 
дервишей, взяла ихъ столицу Омдурманъ и покорила весь Суданъ;затймъ 
Китченеръ съ сильнымъ отрядомъ продвинулся къ Фашодй.

Британское правительство заявило, что пребыванье французскихъ войскъ 
въ Фашодй будетъ признано вызывомъ къ войнй; французское правитель
ство отозвало мисспо Маршана и, по конвенцш 1899 г., отказалось отъ 
всякихъ притязавШ на бассейнъ Верхняго Нила.

Покоренный Суданъ обратился въ англ о-египетскую провинцпо; рас
ходы по оккупащи несетъ Египетъ, но главой правлешя являемся англШ- 
скШ Сирдаръ.

Изученie Африки. —  Европейсшя морск1я нацш давно уже имели 
конторы на берегахъ Африки, но внутренность страны оставалась неизедй- 
дованною. Почти весь материкъ расположенъ въ тропическомъ поясе, 
климатъ которая европейцы не въ силахъ выносить продолжительное 
время. Въ Африке нйтъ хорошихъ путей сообьцсшя; вей реки загромож
дены порогами и протекаютъ нередко среди непроходимыхъ болотъ. Въ 
тропической части совсймъ нйтъ выочныхъ животныхъ; транспортирование 
совершается на людяхъ; чтобы проникнуть вглубь Африки надо взять 
-съ собой не только массу носилыциковъ, но еще конвой для охраны то- 
варовъ. Каждое такое путешеств1е требуетъ долгой подготовки и обхо
дится очень дорого.

Черш ш ш е, заселяюьще всю Африку къ югу отъ Сахары, разделя
лись прежде на мелшя племена; но европейцы нашли себе конкурентовъ 
въ лицй мусульманъ, проникнувшнхъ въ Африку одновременно съ ними. 
Мусульмансше купцы направлялись въ центральную часть Африки отъ 
средиземныхъ береговъ на верблюдахъ, или со стороны арабского госу
дарства Занзибаръ на носильщикахъ; въ центральной Африке они скупали 
слоновую кость, а главное черныхъ неволъниковъ, которыхъ доставляли къ 
берегамъ; ихъ обыкновенно сопровождали банды, заьциьцавьшя караваны и 
въ то же время силой увозивния негровъ. Некоторые изъ нихъ даже на
падали на мелшя негритянешя владйшя и основывали военный султан
ства въ Судане. Эти мусульмане привили среди чернокожихъ Исламъ, 
который продолжаете распространяться въ Африке; до впадешя Замбези 
сочти вей негры уже мусульмане.

Въ первую половину' XIX-го столйтся миссшнеры и изеледователи 
стремились проникнуть въ Африку поодиночке. Научная любознательность 
европейцевъ привела черезъ 150 лйтъ изслйдован1й къ почти полному 
знакомству съ Африкой. Истоки Нила, которые тщетно разыскивались со



временъ древности, были открыты лишь въ половине И Х -го  века англи
чанами, проследовавшими дорогой, служившей для передвижешя арабскихъ 
купцовъ, отъ Занзибара къ в.еликимъ озерамъ (1857— i8 6 0  г.),

Географичестя и научныя общества крайне интересуются этими из- 
сдедовашями. Африканская ассоцгацъя, основанная въ Лондоне, дала сред
ства на научныя путешеств1я по Нигеру и Судану; она обещала миллЮнъ 
первому европейцу, проникнувшему въ Тимбукту. Фрапцузъ Валье, пере
одетый арабомъ, отправился изъ Сенегала въ Тимбукту (1827 г.), затемъ 
вернулся въ Европу черезъ Марокко; по возвращенш его обвинили въ 
обмане; заслуга его была признана лишь после смерти. Несколько путе- 
шественниковъ были перебиты въ Судане мусульманами. Наконецъ двое 
немецкихъ ученыхъ, Бартъ, а затемъ Нахтигаль, произвели точныя изсле- 
довашя бассейна озера Чадъ, Тимбукту и Средняго Нигера. Въ 1869 г, 
немецкШ ученый Швейнфуртъ изследовалъ 'Суданъ къ западу отъ Верх- 
няго Нила.

Въ южной Африке шотдандскШ миссюнеръ Ливингстонъ проникнулъ 
со стороны Капской земли въ пустыню Калагари и впервые пересекъ Аф
рику отъ Атлантическаго до Индейскаго океана (1853 г .); онъ открылъ 
большую часть теченГя Замбези и умеръ отъ лихорадки близь Танганайки 
после четырехъ научныхъ путешествШ (1849— 1873 г.),

Вследъ затемъ Африку пересекъ морской офицеръ Британской службы 
Камеронъ. АмериканскШ журналистъ Стэнли, посланный отъ редакцш на 
поиски Ливингстона въ 1871 г., пашелъ его и вернулся въ Европу. Во 
время своего второго путешешия изъ Занзибара къ Атлантическому океану, 
онъ спустился по теченпо Конго— реки до того не изученной (1874— 1876 г.). 
Это было третье путешеств1е внутрь Африки. Центральная часть контин- 
гецта была отныне уже наследована,

Борьба противъ торговли неграми.— Торговля неграми была уничто
жена Венскимъ конгрессомъ 1815 г., но торговцы продолжали пр1езжать 
къ западнымъ берегамъ Африки за рабами, которыхъ затемъ продавали 
въ Америку; арабы же экспортировали ихъ съ восточныхъ бсреговъ въ 
Азио. Во всехъ африканскихъ государствахъ практиковалось рабство и 
торговля невольниками; чтобы добыть негровъ, торговцы обращались къ 
негрскимъ королямъ; последше вели безпрерывпыя войны, а пленныхъ 
продавали въ рабство: после каждой победы все престарелые и больные 
люди избивались, остальныхъ заковывали въ цепи и отправляли къ бере
гамъ; техъ кто не могъ следовать за обозомъ, убивали въ пути.

Все путешественники свидетельствовали, что Африка обращается въ 
пустыню, благодаря торговле рабами. «Она истекаетъ кровью черезъ все 
поры», говорилъ Камеронъ. Европейсшя филантропическая общества тре
бовали отъ своихъ правительствъ вмешательства въ африкансшя дела. 
Военныя суда посылались къ берегамъ Африки для поимки рабовладель- 
чсскихъ судовъ; съ уничтожев1емъ рабства во всехъ американскихъ госу
дарствахъ торговля неграми сама собою прекратилась.

Но она все еще продолжалась въ целяхъ удовлетворешя потребно
стей мусульманскихъ государствъ Азш и Африки; арабскГе купцы совер
шали главнымъ образомъ операцш въ верховьяхъ Нила. Одинъ англШскШ 
путешественннкъ, Бэкеръ, склонилъ хедива къ покорешю всей страны до 
Великихъ озеръ; она была завоевана между 1869 и 1875 г. Торговля ра
бами должна была быть уничтожена въ египетскомъ Судане; она про
должалась, несмотря на то, что во главе новыхъ провинцШ хедивъ поста- 
вилъ европейцевъ, благодаря соучашю въ этомъ деле египетскихъ чинов- 
никовъ.
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Берлинснап нонвенщя.— Въ 1876 г.’ БельгШшй король организовалъ 

международную Африканскую ассощащю, получившую назваше Association 
Internationale du Congo и имевшую целью съ одной стороны изследо- 
ваше Африканскаго материка, съ другой -превращение торговли неграми; 
Стэнли, открывшей Конго, получилъ необходимый средства для экснсдищи, 
которая имела задачей разставить военные посты по течение реки. Такимъ 
образомъ, между 1879 и 1888 г., создалась колония, принадлежавшая 
частному обществу, предсЪдателемъ котораго является БельгШ шй король. 
А нш я заявила протестъ; Франщя послала морского офицера Брацца для 
заняйя страны между Габономъ и севернымъ берегомъ Конго; Португал1я еще 
раньше владела землями на юге Конго. Новому государству угрожала 
опасность быть отрезаннымъ отъ моря. Но Бисмаркъ, только что урегули- 
ровавппй восточный вопросъ, созвалъ въ Берлина международную конфс- 
ренцпо для устройства Д'Ьлъ въ Африка. Берлинская конвенцгя (1885 г.) 
признала существоваше новаго независимаго государства Кото. Король 
бельгШшй является его- главой; но правительство его вполне ! независимо

АбиссинаЛя женщины изь Мензы.

отъ Бельии. (Позднее король бельгШшй завйщалъ свое государство Бельгш ) 
Въ случае, если бы это государство поступило въ продажу, Франщя имеетъ 
преимущественныя права при покупка.

Берлинское соглашеше отдало устья Конго новому государству и 
Португалш; Франщя взаменъ этого, расширила свою территорпо по правому 
берегу средняго течешя Конго. Далее было установлено, что какъ незави
симое государство, такъ и французское Ковго должны быть открыты для 
торговли всехъ нацШ, а также установлена свобода отъ всехъ пошлинъ. 
который бы могли поставить въ преимущественное поможете торговлю 
владеющей территор]ей нацш.— Обусловлена также свобода плавашя по 
Конго, Нигеру и ихъ притокамъ для судовъ всехъ нащй, подобно тому 
какъ въ 1815 г. это более установлено для Рейна, а въ 1856 г. для 
Дуная.— Bet подписавппя соглашеше державы обязались уничтожить тор
говлю невольниками.—  0 всяком!) присоединен^, сделанномъ какой-либо 
державой въ Африке, должны быть извещены все остальным державы 
кроме того, это присоединете получаетъ действительную ценность лишь

Энциклопедическая библштека,Вестника Знатя*. 9



при условш фактической оккупацш края. Это первый актъ раздела Африки 
дипломатическимъ путемъ.

Раздгьлъ Африки.— Wotalb этого открылась эпоха крупныхъ коло- 
йальныхъ пршбретейй. Новыя государства, Гермайя и Итал1я, пожелали 
иметь колоши и заняли свободныя части Африки (1884— 85).

Гер м айя  заняла на Гвинейскомъ берегу Еамерунъ,— на западномъ 
берегу Южной Африки— территорш, получившую назвайе «Германской 
западной Африки» и представляющую собой огромную необитаемую пу
стыню,— и на берегахъ ИндШскаго океана, близъ экватора,— прибрежную 
полосу между моремъ и горами: «Германскую восточную Африку».

Итал1я заняла сначала порть 
Массову на Красномъ море, откуда 
начала мало-по-малу продвигаться 
къ западу по направленно къ го- 
рамъ, лежащимъ на территорш 
Абиссийи; здесь она вступила въ 
борьбу съ воинственными абиссин
скими народомъ, исповедующими 
христианскую религию. За двадцать 
лети вся Африка была разделена 
на части. «Интернащональныхи 
конференцШ», на подоб1е Берлин
ской, больше не происходило; со- 
глаш ейя заключались путемъ ди- 
пломатическихъ конвенцШ между 
заинтересованными странами.

Англо-германская конвенщя 
1890 г. поделила владейя Зан- 
зибарскаго султанства между Гер- 
майей и Ангаей. А н гая  заняла 
область озери, изи которыхи берети 
начало Нили и восточный береги 
Африки; оффищальное назвав1е 
этой колонш Imperial British 
East Africa (обозначается ини- 
щалами I. В. Е.[ А .) Франщя и 
Анппя заключили несколько кон

венции 1. Конвенщя 1890 года отвела Франщи западную часть Сахары 
и среднее течейе Нигера; нижнее течете Нигера и Бенуэ— Англш. 2. 
Конвенщя 1898 г. прекратила стремлеше англичанъ къ расширейю ви 
западной Африке и сосредоточила все французсйя колойи ви этой части. 
По конвенЩи 1899 г. ФранЩя отказалась оти всякихъ притязайй на 
Нили и обосновалась въ бассейне Конго.

А н гая  не позволила Франщи проникнуть въ египетскШ Суданъ съ 
запада, не позволила и Гермайи продвигаться со стороны Занзибара: 
дервиши были ею усмирены. Но ей не удалось объединить свои северо- 
африкансйя владейя съ южными; Гермайя на востоке, государство 
Конго на западе заграждаютъ ей путь по обе стороны озера Тангавайки.

Французы въ Африкгь. Франщя утвердила свое владычество въ севе
ро-западной Африке, продвигаясь изъ двухъ пунктовъ. На севере фран
цузы заняли мало-по-малу Алжиръ, Тунисъ и Сахару. На западе колоша 
Сенегалу представлявшая собою въ 1815 ir. береговую полосу, поне
многу углублялась внутрь страны. Сначала было занято течете Сенегала.
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зат'Ьмъ владешя французовъ распространились до Нигера; повсюду фран
цузы устраивали военные посты. Первый такой постъ, устроенный на 
Нигере въ Баммаку въ 1883 году, послужилъ исходнымъ пунктомъ для 
экспедищй по теченпо Нигера. Французы заняли все течете Нигера 
до того пункта, где они повстре
чались съ англичанами и овладели 
древней столицей Тимбукту (1894 
е.). Затемъ, после ряда неудач- 
ныхъ экспедицШ, они, наконецъ, 
добрались до озера Чадъ (1898 г.).
Владешя Францш заняли огромное 
пространство, являющееся почти 
совершенной пустыней, отъ Сене- 
гальскаго берега до озера Чадъ.

На Гвинейскомъ берегу у 
Францш были конторы, где ком
мерсанты совершали сделки по 
торговле неграми. Внутри страны 
одинъ негрш й вождь основалъ 
Дагомейское королевство, где сохра
нилась древняя туземная релипя: 
на празднествахъ приносились че- 
ловечесшя жертвы; почетная стра
жа КОРОЛЯ СОСТОЯЛа ИЗЪ Жен- Говасъ.
щинъ (амазонокъ). Король Беган-
зинъ позволилъ себе оскорбить французскихъ купцовъ и лицъ, состояв- 
шихъ подъ покровительствомъ Францш; тогда была отправлена экспеди-

Носси-Глз на Мадагаскар^,

щя изъ 3.000 человекъ, наводнившая страну, разбившая негрскую армш 
и взявшая столицу. Король бежалъ и въ конце концовъ сдался* Франщя 
присоединила къ своимъ владешямъ Дагомею (1892 г.). Въ западной



Африке владешя ея оказались значительно больше владений всФхъ осталь- 
ныхъ странъ.

Въ экватор1альной области у Францш была сначала только малень
кая колотя Габонъ, заселенная преимущественно неграми, отнятыми у 
торговцевъ живымъ товаромъ. Изсл'Ьдователь Брацца, войдя въ соглаше- 
Hie съ туземцами, устроилъ станщи но Конго. Берлинская конвенщя при
знала за Франщей права на владШ е обширной областью въ среднемъ 
течеши реки; эта колотя получила назваше Франщзскаю Еоию\ она 
ндетъ по теченпо одного изъ притоковъ Конго, Убанги, и приближается 
къ бассейну Нила.

Такимъ образомъ Франщя заняла огромное пространство, хотя и 
представляющее въ большей своей части пустыню. ФранцузскШ Судану 
занимающей весь сйверо-западъ Африки; Алжнръ, Сенегалъ и Конго,

прежде стоявппя совершен
но обособленно, соедини
лись благодаря прюбре- 
тенш течетя Нигера, Са
хары и области, примы
кающей къ озеру Чадъ.

Въ Южной Африке 
Франщя сохранила за со
бой только островъ Со- 
г л а ш  (прежде Бурбонъ). 
Крупный островъ Мадсо- 
гаскаръ находился частью 
во владенш маленькой во
инственной народности,го- 
васовъ; столица ихъ Та- 
нанарива, лежала въ гор
ной северной части остро
ва. Говасы были обраще
ны въ христ1анство бри
танскими миссюнерами, но 

имели постоянный столкновешя съ французскими колонистами Бурбона.
Въ 1885 г. французская эскадра бомбардировала главный портъ 

Мадагаскару и Франщя получила право поселить въ Тананариве своего рези
дента съ постояннымъ конвоемъ, а также занять несколько береговыхъ 
пунктовъ. Но королева говасовъ нарушила трактатъ. Тогда французское 
правительство решило овладеть островомъ; противъ говасовъ была выслана 
12.000 французская арм1я; она проникла во внутрь страны и взяла Та- 
нанариву (1895 г.). Мадагаскаръ обратился во французскую колонш.

Перюдъ колошальнаго распшрешя отмеченъ посылкой несколькихъ 
военныхъ экспедицШ. Для изследоватя страны, а также съ целью скло
нить вождей къ признанно властей Францш, посылались миссш съ фран
цузскими офицерами во главе.

Въ техъ местностяхъ, где вожди содержали вооруженный банды, 
пришлось вести настояния войны. Въ перюдъ времени съ 1881 по 1900 г. 
наблюдаются почти ежегодный столкновешя французскихъ войскъ съ му
сульманскими вождями въ области Верхняго Сенегала и Нигера.

Въэтнхъ войнахътуземцы,вследств1е своего плохоговооружешя и неуме
лой тактики, нанесли европсйцамъ самыя незначительный потери;но солнце, 
лихорадка, отсутств1е медицинской помощи, трудность сообщешя скосили 
множество евроисйцевъ. %) время мадагаскарской экспедищи погибло въ

132  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.



бояхъ всего около 30 франдузовъ, но около 7.000 ихъ умерло отъ раз- 
ныхъ. болезней.

Экспедищямъ приходилось нередко бороться еще съ туземными вла
детелями, которые не позволяли имъ брать проводниковъ или, вообще, 
воспрещали следовать своими владМями. Миш я Маршана, состоявшая 
изъ 200 туземныхъ стрелковъ и б европейцевъ, имевшая въ своемъ рас- 
поряженш две лодки, прошла изъ Конго въ Фашоду на Нилъ и верну
лась обратно черезъ Абиссишю (1896— 1899). Мисс1я Фуро-Лами прошла 
Сахару отъ Алжира до французскаго Судана (1900).

Англичане въ Южной Африка*.— Во время Наполеоновскихъ войнъ 
англичане отняли у голландцевъ Капскую колонш; она осталась за ними 
и въ‘1815 г. Населеше этой колонш состояло изъ туземцевъ-негровъ, 
главнымъ образомъ кафровъ, воинственнаго племени, занимавшагося ско-
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Крааль готтентотовъ.

товодствомъ, и около 20.000 голландцевъ, населявшихъ преимущественно 
западную часть близъ Капштадта. Въ 1820 г. колотя англичанъ и шот- 
ландцевъ утвердилась въ юго-восточной части; центромъ ея сделался 
Портъ-Елизабетъ.

Голландцы сохранили свой языкъ и религпо и образовали самостоя
тельную народность, которую сами они именовали африкандерами. Жили 
они разбросанно, по фермамъ и пользовались услугами туземцевъ; занима
лись они скотоводствомъ и Охотой и почти не занимались земледел1емъ; 
ихъ называютъ бурами (крестьянами). Число ихъ быстро умножалось и 
въ настоящее время ихъ все еще больше, чемъ колонистовъ-англичанъ.

' Голландское населеше признало власть англичанъ. Но, уничтоонтвъ 
рабство, британское правительство предоставило владельцамъ освобожден- 
ныхъ невольниковъ самое мизерное вознаграждеше. Часть буровъ, недо- 
вольныхъ этимъ, покинула колонш, увозя съ собой свое имущество на 
болыпихъ телегахъ, запряженныхъ быками (1835 г.). Онп отошли къ 
северу, къ земле Наталь. Англичане Присоединили Наталь (1040 г.); эта ко
лотя  заселена англШскими колонистами и туземцами-кафрами. Тогда
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буры покинули Наталь и основали на лустынномъ плато независимое 
государство Оранжъ. Англичане очистили Оранжъ; часть буровъ ото
шла къ северу и основала Трансвааль (1852. г.), который принялъ на- 
назваше Южно-Африканской республики.

Въ этихъ двухъ государствахъ буры составили высшШ классъ среди 
гораздо более многочисленнаго туземнаго населешя. Англичане предоста
вили Трансваалю самостоятельность и эвакуировали даже Оранжъ, найдя 
эту страну черезчуръ бедной, чтобы оплатить стоимость оккупацш. Въ 
то же время англичанамъ пришлось вести рядъ войнъ на северо-востоке, 
съ воинственнымъ племенемъ кафровъ. Главная изъ нихъ была война съ

зулусами (1878 г.), въ которой 
погибъ сынъ Наполеона III, слу
живший въ рядахъ британской 
армш. По M'fep'fe покорешя каф
ровъ, англичане заняли мало- 
по-малу весь восточный берегъ 
до португальскихъ колошй, ли- 
шивъ такимъ путемъ бурсшя 
республики возможности непо- 
средственнаго сношешя съ ино
странными державами

Численность б'Ьлаго насе
лешя Капской колоши значи
тельно возрасла, и А н ш я  дала 
ей Парламентъ (1855 г.). Эта 
земледельческая страна про- 
изводитъ ровно столько, чтобы 
прокормить своихъ обитателей.

Въ 1869 г. въ пустыне 
къ северу отъ Капской колоши, 
въ Кимберлее, были найдены 
алмазныя розсыпи, оказавппяся 
богатейшими въ свете. Съ 
этого момента число англШ- 
скихъ эмигрантовъ стало бы
стро возрастать. Английское пра- 
иательство, руководимое консер
вативной парией, снова заняло 

Кафршя дЬвушки. Трансвааль (1877 г.). Недоволь
ные буры возстали (1879 г.) 

и обратили въ бегство британсшя ‘войска. Либеральная парт1я, ставшая 
вскоре во главе правлешя, не желала ввязываться въ войну ради обла- 
дашя столь бедной страной, и А н ш я  признала Трансвааль независимымъ 
государствомъ (1884 г .)

Въ 1884 г. немецше коммерсанты утвердились на берегахъ Атланти- 
ческаго океана (см. далее); англичане не заняли ихъ, считая пустыней, 
но въ то же время, не желая позволить немцамъ войти въ еношеше съ 
боэрами, они заняли пустыню Калагари, отделявшую буровъ отъ Атланти- 
ческаго океана. Такимъ образомъ, они добрались до бассейна Замбези, пло
дородной, заселенной и богатой золотомъ и камеянымъ углемъ местности. 
Португальцы, владевппе берегами обоихъ океановъ, считали всю проме
жуточную страну своей собственностью, но не заботились о ея оккупа- 
щи. Англичане утвердились въ ней, несмотря на протесты Португалш 
(1888— 89 г.).
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Замбези былъ отданъ въ полное владШ е частному обществу, полу

чившему пра'во содержать армш и обязавшемуся колонизировать страну. 
Основатель его Сесиль Родсъ былъ англичанину явившШйся въ Африку для 
поправлешя разстроеннаго здоровья; прюбр'Ьтя въ собственность алмазныя 
копи и золотыя розсыпи и сделавшись затемъ премьеръ-министромъ Кап
ской колоши, онъ сталъ побуждать британское правительство расшрить 
свои владешя, говоря, что «Британская колотя должна простираться отъ 
Капской колоши до Нила». Владешя компаши получило назваше Родезт, 
по имени своего основателя.

Въ 1886 г. началась эксплоатащя золотыхъ розсыпей на территорш 
Трансвааля. Очень скоро возникъ въ этой местности и новый городъ 
Ьганнесбургъ съ 60.000 населешемъ по преимуществу иностраннымъ и 
очень богатымъ; этотъ городъ скоро затмилъ столицу Трансвааля, Преторш,

ЗулусскШ крааль.

представляющую собою большую деревню съ 5.000 населешемъ. Бога
тый классъ населешя 1оганнесбурга состоялъ по преимуществу изъ англи- 
чанъ. Англичане жаловались, что правительство Трансвааля заставляетъ ихъ 
платить за эксплоатацш золотыхъ пршсковъ черезчуръ высокую пошлину 
и требовали, чтобы Трансвааль далъ иностранцамъ право подачи голосовъ 
наравне съ гражданами страны. Въ конце 1894 г. они вооружились и 
призвали на помощь себе войска изъ Родезш; буры арестовали ихъ.

1оганнесбургсюе англичане продолжали требовать себе права голоса 
въ Трансваале, не желая въ то же время переходить изъ англШскаго 
подданства. Британское правительство поддержало ихъ требовашя я сосре
доточило войска на границе Наталя. Трансваальское правительство во 
главе съ престарелымъ президентомъ Крюгеромъ требовало, чтобы англШ- 
сшя войска были отозваны: не добившись этого, бурсшя войска атаковали 
ихъ; Оранжевая республика, союзница Трансвааля, была также вовлечена 
въ войну (1899 г.). Англичане терпели сначала неудачи; первым ихъ армш 
были разбиты; тогда въ Африку было отправлено свыше 200.000 войскъ: 
наконецъ эта арм1я вторглась на территорш союзныхъ республикъ. Но



буры долгое время оказывали- имъ сопротивление; отличные стрелки, они 
вс! Ездили верхомъ, почти по имгЬя при себ^ багажа и передвигаясь съ 
величайшей быстротой; театръ войны по площади превышали территорт 
Францш; бедная, разореная страна не представляла никакихъ ресурсовь 
для англичанъ. Война длилась до мая 1902 г. Въ конщЬ концовъ буры 
признали главенство Англш, но получили право сохранить свой языкъ и 
oO^njaHie, что имъ будетъ дано автономное правлеше на подоб1е Капской 
колонш.

Война обошлась Англш 5й милл1ардовъ. Вся южная Африка была 
разорена. Работа въ копяхъ возобновлялась медленно; ’ за недостаткомъ 
рабочихъ англичане призвали китайцевъ; правительство возстановило сож- 
женныя фермы и роздало скотъ колонистамъ. . .

Нгьлщы въ Африкгь. —  Германская импер1я, созданная въ Х1Х-мъ 
в'йк'й, не им$ла колошй: нЬмецше колонисты выселялись въ Соединенные 
Штаты и Б разилт . -  .

Шэмецюе коммерсанты крупныхъ портовъ, главнымъ образомъ Гам
бурга, старались найти въ отд'йльныхъ странахъ рынки для сбыта нймец- 
кихъ товаровъ; они предложили правительству субсидировать пароходы и 
взять коммерсантовъ поди, свое покровительство.

Немецкая колошальная компашя, основанная еъ 1882 г., старалась 
заинтересовать немецкую публику въ д4л4 колонизации. Одинъ коммерче- 
скШ домъ въ Берлин^ n p io 6 p to  значительныя земли на западныхъ бе- 
регахъ Южной Африки (1883 г.) и испросилъ покровительства имперская) 
правительства. Бисмарки4 телеграфировали германскому консулу въ Кап- 
штадтй, чтобы тотъ объявили влад4шя компанш находящимися поди лок- 
ровительствомъ Германш,. а затймъ сообщили Британскому правительству, 
что не допуститъ иноземную державу овладеть ими. Такими образомъ 
было положено основаше первой германской колоши, т. наз. Западной 
Африки; эта колошя занимаетъ большую пустынную область.

На гвинейскомъ берегу гамбургские коммерсанты заключили трактатъ 
съ одними изъ нсгритянскихъ королей (18 8 2 г.); угрожаемые другими вож
дями, они обратились за покровительствомъ къ Бисмарку, который пос
лали военное судно (1883 г.). ВслЪдъ загймъ они послали одного н'ймец- 
каго изсл'Ьдователя въ качеств^ комиссара, и Герман1я приняла главенство 
надъ обоими государствами, Того и Камерунъ (1884 г.). Негры, подстре
каемые англичанами, возстали, но были побеждены; тогда рейхстагъ 
решился вотировать кредиты. ВслЪдъ зат’ймъ владЪшя Германш были рас
ширены благодаря договору съ Ангаей.

Бисмарки не любили системы влад£шя страной, основанной на 
посылка чиновниковъ и гарнизоновъ; они хотели предоставить риски 
предпр1ят1я частными лицами; въ 1884 г. они заявили въ рейхстаг^: 
«наша задача не основывать колонш, но покровительствовать коммерче
скими предпр1ят!ямъ, даже г&мъ, которыя прЮбр^таютъ земельныя вла- 
дЪнш, а также препятствовать другими европейскими державами вредить 
ycntxy этихъ предпр1ятШ». Они заявили въ 1885 г.: «моя цЪль— купецъ, 
а не бюрократъ, не офицеръ и не чиновники прусской службы».

Одна немецкая колонизащонная компашя послала изсл’Ьдователя на 
восточные берега Африки; они заключили съ мелкими негритянскими вождями 
трактаты, поставивпйе ихъ поди протекторати Германш. ЗанзибарскШ 
султанъ протестовали, германское правительство выслало противъ него 
пять крейсеровъ. Арабсше купцы, которыхъ н’Ьмцы стесняли въ смысла 
торговли рабами, подготовили возсташе въ сред-Ь туземцевъ; рейхстагъ 
вотировали кредиты для борьбы съ торговлей невольниками (1889 г.);

136  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.



НОВЕЙШАЯ ИСТОРШ съ 1815 г. 137

немецкая экспеднщя открыла непр1язненныя дМсгшя противъ торговцевъ 
живымъ товаромъ. Немцы овладели огромной Teppnropiefi, получившей 
назваше «Восточной Германской Африки». (Deutch Ostafrica). Компашя 
уступила свои влад'бшя Германш (1890 г.), которая послала туда губер
натора; поел* этого пришлось нисколько разъ вести войну съ туземцами. 
(1892— 1898 г.).

Въ другихъ колошяхъ, Камеруне и Западной Африка также про
изошло несколько возстанШ; туда пришлось посылать войска; немецшя 
колоти обратились въ то, чего избегалъ Бисмаркъ, т. е. въ территорш, 
во главе которыхъ стоять пруссше чиновники и офицеры.

Пути сообщения. —  Горнопромышленный области и крупные города 
южной Африки соединены железными дорогами съ морскими портами. 
Лишя, ведущая изъ Капштадта 
къ северу, была продолжена до 
Замбези, на 3.000 километровъ 
отъ моря; теперь ее прокла- 
дываютъ къ области Великихъ 
озеръ, где она должна соединить
ся съ лишями, идущими изъ 
Египта. Капштадтъ соединяется 
уже съ Ниломъ телеграфной 
лишей. Египетшя и Суданшя 
желЁзныя дороги проложены 
отъ Александра до Хартума; 
эта лишя прерывается лишь 
Нильскими водопадами; между 
первымъ и вторымъ водопадомъ 
сообщеше совершается на лод- 
кахъ.

. Другая англШская лишя 
идетъ отъ Момбаза по Занзи
барскому берегу къ озеру Ви- 
кторш.

Въ Алжира жел'Ёзныя дороги ведутъ изъ Константины и Орана до 
Сахары. Сенегалъ соединяется съ Нигеромъ железнодорожной лишей.

Бельпйцы построили железную дорогу въ нижнемъ теченш Конго.
По всемъ рекамъ, где возможна навигащя, и по крупнымъ озерамъ 

ходятъ пароходы.
Въ скоромъ времени явится возможность проехать всю Африку съ 

севера на 1ргъ и съ запада на востокъ, пользуясь исключительно европей
скими средствами сообщешя.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
Европейсшя державы въ Азш.

Британская Инд1я.
Инд1я во владгьн/и англ/'йской компан/и.—  Въ 1815 Г. англШская Индей- 

ская комп англ владела уже ИиМей. Часть древнихъ государствъ принад
лежала ей непосредственно; она имела свою армно, флотъ и адмпнистрацш. 
Некоторый друпя государства сохранили свои правительства, но компашя 
приставила къ каждому изъ владетельныхъ князей по шзиденту. Коммер
ческая монополия въ Азш, полученная компашей въ ХТШ-мъ вёке, была 
упразднена для Индш въ 1813 г., а для Дальняго Востока въ 1833 г.
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Компашя получала доходы уже не отъ торговли, а съ поземельныхъ на- 
логовъ, собираемыхъ въ Индш; эти доходы «прежде собирались индШскими 
государями. Компашя старалась тратить на Индш возможно меньше средствъ, 
чтобы обезпечить хорошШ доходъ своимъ акщонерамъ; не было ни обще- 
ственныхъ сооружений, ни школъ; вей мишонеры, проповйдь которыхъ 
могла вызвать волнешя, удалялись; ни одинъ европеецъ не имйлъ права 
на въйздъ безъ особаго разрйшешя. Въ 1833 г., въ правлеше либераль- 
наго министерства, британское правительство дало разрйшеше на сво
бодный пройздъ по Индш веймъ англШскимъ подданнымъ. Компаншбыло 
предложено составить законодательство и основать школы, но реформы 
были произведены самыя незначительный.

К арта Индш.

Изъ экономическихъ соображенШ компашя противилась завоевашямъ; 
но генералъ-губернаторы Индш, назначаемые правительствомъ, мало по 
малу завоевали вей государства, граничивтшя съ британскими владйшями. 
Бомбей, порть, находившейся во владйнш англичанъ еще съ XYII сто- 
лй'пя, не имйлъ за собой территорш. Сйверо-западная часть Декана на
ходилась во власти воеипаго Махратскаго государства. Англичане разгромили 
Махратскую армш, отняли у главы государства большую часть его владйшй 
и увеличили за счетъ его Бомбейскую территорш (1818 г.). Послй этого весь 
ДеканскШ полуостровъ понемногу перешелъ въ собственность компаши: часть 
перешла въ полное владйше, другая управлялась зависимыми князьями.

На сгъверо-западгъ оставался независимымъ бассейнъ Инда\ примор
ская область принадлежала мусульманскимъ эмирамъ; Пенджабъ находился 
въ подчинены у воияственнаго племени сейковъ, составлявшихъ рели- 
позную секту, основанную индусскими диссидентами. Англо-индШское пра
вительство состояло сначала въ союзй съ сейками. дабы преградить путь 
государствамъ, надвигающимся со стороны Средней Азш; въ 1839 г. оно 
выслало экспедицпо противъ эмира Афганистанскаго, союзника Poccin (см.



да-згБе). Англичане эвакуировали Афганистанъ, но желали остаться хозяевами 
пути, ведущаго оттуда въ Белуджистанъ. Въ 1843 г. они покорили мусуль
мански государства Синда на нижнемъ Инде и присоединили эти вла- 
д’Ёшя къ президентству Бомбейскому. Зат'Ьмъ они поставили сейковъ подъ 
свой протекторатъ; Сейки возстали. Англичане разбили ихъ армш и об
ратили Пенджабъ въ свою провинцию, сдЪлавъ Лагоръ главнымъ ея 
городомъ. Въ Индш не осталось больше туземныхъ вооруженныхъ госу
дарства

Возсташв сипаевъ.— Генералъ-губернаторъ, лордъ Дальгузи (1848—  
1856 г.) предпочиталъ видеть во главе правлешя не туземныхъ князей, 
а англичанъ; онъ присоединилъ къ прямымъ владешямъ компаши 
несколько вассальныхъ государствъ Декана и Аудъ, со столицей Лукновъ, 
въ страна Ганга. Лишенные престола, князья вошли въ- сношешя съ 
некоторыми туземными полками,.расположенными въ окрестностяхъ Дели, 
бывшей столицы мусульманскаго императора.

Изъ экономическихъ соображенШ компашя значительно сократила 
численность европейскихъ войскъ; она содержала исключительно армш 
сипаевъ, мусульманскихъ и индусскихъ солдатъ, занимавшихъ, однако, лишь 
низппя должности; все офицеры были европейцы. Сипаи были недовольны 
своимъ положешемъ. Враги Англш распространили въ среде мусульманъ 
предсказаше, по которому владычество Англш, утвердившееся въ 1757 г., 
должно было пасть сто летъ спустя. Въ то же время индусше солдаты 
жаловались на то, что ихъ принуждаютъ пользоваться картечью, обмазан
ной коровьимъ жиромъ; корова— священное животное, убивать которое 
воспрещаешь религгя браминовъ. Кроме того, говорили, что англичане 
хотятъ силой обратить въ хриспанство всехъ своихъ подданныхъ.

Ангайскихъ офицеровъ предупреждали о грозящей имъ опасности, 
но они боялись поколебать свой авторитетъ, согласившись на уступки. 
Они не желали изъять изъ обращешя патроны и приказали сковать не- 
покорныхъ сипаевъ. 9 мая 1857 г. сипаи, расположенные въ окрестностяхъ 
Дели, возстали, овладели городомъ и провозгласили императоромъ потомка 
Великаго Могола. Въ то же время одинъ изъ махратскихъ князей, Нана- 
Саибъ, поднялъ сипаевъ въ Каунпуре и нриказалъ перебить всехъ евро- 
пейцевъ. Въ Лукнове, столице Ауда, британскШ гарнизонъ въ течете 
несволькихъ месяцевъ выдерживалъ осаду. Возсташе сипаевъ охватило всю 
долину Ганга.

Но оно ограничилось Калькутскимъ президентствомъ; въ президент- 
ствахъ Бомбейскомъ и Мадрасскомъ и князья и сипаи оставались спо
койны; сейки, враги мусульманъ, помогали англичанамъ. Небольшая бри
танская армгя явилась для сняНя осады съ Лукнова. Все свободный 
войска собрались для осады Дели; городъ былъ взять приступомъ после 
двухъ месяцевъ осады; англичане разстреляли и казнили множество" мя- 
тежниковъ; все потомки Великаго Могола были перебиты. Возсташе 
длилось еще два года. Въ 1858 г. Аудъ былъ снова покоренъ,— въ 1859 г. 
въ центральныхъ провинщяхъ подавлено сопротивлеше последнихъ мя- 
тежниковъ.

Инд1я при непосредстввнномъ правленiu.—Следств1емъ ВОЗСТашя 
сипаевъ было распадеше .Ищдйской компаши, которую общественное 
мнете обвинило въ этомъ возстанш. Парламентъ учредилъ непосредствен
ное правительство (1858 г .) Эта система продолжается и доныне; для 
Индщ есть специальный министръ, входяпцй въ составъ британскаго каби
нета; онъ назначаете гражданскихъ чиновъ. Но режимъ компанш сохра- 
ненъ. 300 мшшоновъ индусовъ все еще управляются неболыпимъ числомъ
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англШскихъ чиновниковъ, служба которыхъ оплачивается очень хорошо; 
вакансш замещаются по конкурсу при обязательномъ условш знашя языка 
той местности, где должностному лицу предстоитъ действовать. Англичане 
управляюсь страной, собираютъ налоги, чинятъ судъ. Все низпия должности 
заняты туземцами. Въ принципе конкурсъ открываетъ доступъ на все 
должности всемъ британскймъ подданнымъ, но конкурсъ этотъ происходит ь 
въ Лондоне, что исключаетъ возможность занят]я ихъ эдля туземцев!,. 
Правительство создало выборные муниципальные советы; знатные туземцы 
участвуютъ въ нихъ. Но системой правительства остается «просвещенный 
деспотизмъ». Туземцы не имеюсь права избирать представителей для 

^ трегулировашя своихъ делъ; газеты ихъ не имеютъ свободы печати. 
Арм1я состоитъ изъ 80.000 англШскихъ войскъ и 160.000 туземныхъ, 
организованныхъ въ полки, где все офицеры-англичане. Артиллер1я— все
цело европейская. Инд1я замирена: съ 1857 г. больше не было попытокъ 
къ возстанш.

Главные доходы правительство получаетъ путемъ поземельныхъ на- 
логовъ, монополш на соль и ошумъ. Оно тратитъ на Индш гораздо
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больше, чемъ компашя. Оно увеличило число школъ. Оно создало сеть 
железныхъ дорогъ, самую большую въ Азш; въ безплодныхъ местностяхъ 
предприняты работы по орошенш. Оно пыталось устроить кассу для 
подачи помощи въ случае голода. Но Ищбя остается бедной страной: 
бюджетный поступлешя не превышаютъ полутора мшпшновъ; съ другой 
стороны англШское правительство обходится стране очень дорого; Инд1я 
оплачиваете все расходы по пограничнымъ войнамъ; во время войнъ въ 
Египте, Судане, Южной Африке, Нндо-Китае и Китае оно пользовалось 
индШскими европейским# и туземными войсками за счетъ Индш. Вычислено, 
что третья часть доходовъ страны тратится ежегодно вне Индш.

Страна не разбогатела подъ властью англичанъ. Европейцы ввели 
некоторый новыя культуры, предназначенныя для вывоза: чай въ Ассаме, 
хлебъ въ Пенджабе; но, въ общей сложности, земледел1е остается па 
первобытномъ уровне. Теперь начинаютъ добывать каменный уголь, строить 
бумагопрядпльни въ Бомбее и джутовыя мануфактуры въ Калькутте. Но 
огромное населеше Индш не находить средствъ къ существованпо въ 
стране; ежегодно множество кули эмигрируете на плантацш Океанской 
■иди! и Антильскихъ острововъ.

Аз1атская Росшя
Сибирь.— По пространству своему Сибирь больше Европы; она пред

ставляете ядъ громадныхъ равнинъ, за исключешемъ юго-востока и
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востока; на запада она населена тюркскими племенами мусульманская 
вероисповедания, на востоке язычниками, промышляющими охотой и рыбной 
ловлей, на севере земледельческими монгольскими насел ешемъ буддШскаго 
вероисповедашя; ви общемъ, цифра населетя не превышаете 4 или 
5 мшшоновъ.

PyccKie завоевали эту страну въ X Y I--мъивъХУНмъ столИяхъ; они
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Омскъ.

остановились, добравшись до Амура, бассейни которая принадлежали 
Китаю. Въ 1854 г. губернаторъ Муравиевъ прогнали китайцевъ съ бере- 
говъ этой реки; въ 1858 г. Китай уступилъ Россш северные берега Амура 
и часть морского берега отъ впадет я Амура до Кореи. Тогда русш е по
строили на юге во
енный портъ, кото
рый они называют!»
Владивостокомъ; не
смотря на то, что 
Владивоетокъ нахо
дится на широте 
Лондона, гавань его 
замерзаетъ каждую 
зиму.

Сибирь долгое 
время служила мЬ- 
стомъ ссылки; туда 
отправляли пригово- 
ренныхъ къ каторж
ными работами въ 
рудникахъ; туда же 
ссылали лицъ, поли
тически неблагона- 
дежныхъ или впав-
шихъ въ немилость, оезъ ооязательства раоотать. щ оль гранпцъ пра
вительство селило казаковъ; казаки— это земледельцы - солдаты, получа- 
юпце даромъ земли и обязанные нести службу въ конномъ строю.



PyccKie крестьяне, принадлежапце къ сектамъ, преследуемымъ 
правите л ьствомъ, переселились частью въ Западную Сибирь и основали 
тамъ более или мевее независимый поселешя.

Русское правительство дало себе въ недавнее время отчетъ въ томъ, 
что южная часть Сибири весьма пригодна для хлебопашества; въ конце 
XIX-го столет]я туда стали направлять часть переселенцевъ, ежегодно 
покидающихъ Россш; оно предложило имъ земли и дало даровой проездъ, 
сначала моремъ отъ Одессы къ Владивостоку, а потомъ, после постройки 
Сибирской ж. д. по железной дороге. Число русскихъ эмигрантовъ увели
чилось; оно колеблется между 100.000 и 200.000 въ годъ. Южная Сибирь

начинаетъ уже при
носить доходы, она 
производить хлебъ, 
скотъ и масло, кото
рые экспортируются 
въ Европу.

Чтобы соеди
нить Сибирь съ Рос
шей, русское прави
тельство построило 
въ перюдъ времени 
съ 1892 по 1900 г., 
лишю Сибирской ж. 
д., ведущей къ Вла
дивостоку и проле
гающей частью по 
территорш Маньчжу- 
рш. Сибирская доро
га тянется по Си
бири на протяже- 
нш 8.000 километ- 
ровъ, а, если счи

тать отъ Москвы, на 10.000 километровъ; это самая длинная 
железная дорога въ Mipe. Она имеетъ только одинъ путь, къ тому же 
устроенный наскоро; поезда могутъ ходить со скоростью, не превышающей 
30 километровъ въ часъ. Но темъ не менее это кратчайпий путь изъ 
Европы на ДальнШ Востокъ; онъ даетъ возможность въ три недели про
ехать изъ Парижа въ Пекинъ

Сибирская ж. д. послужила делу колонизацш края, но построена 
была, главнымъ образомъ, съ стратегическими целями; русское правитель
ство желало увеличить свои владетя за счетъ Китая и Кореи; это стрем - 
лете  вызвало конфликтъ и войну съ Япошей.

Русскш Навказъ.— Въ ХТШ -мъ столетии границы РоссШской имперш 
не простирались еще до Кавказа. К авказш я горы не очень широки въ 
центральной части, но на краяхъ образуютъ веера изъ уступовъ, раздЬлен- 
ныхъ долинами. Въ укреплеиныхъ деревняхъ, аулахъ, жили горцы;они разде 
лялись на маленьшя племена различнаго происхождешя, говоривпйя на 
разныхъ языкахъ; Кавказъ называютъ «горами языковъ». На Западе 
жили мусульмане-сунниты (правоверные), признаюпце султана главой 
верующихъ: на востоке жили схизматики пииты, подобные персамъ. Черкесы, 
живпйе на западе, славились своей красотой; съ древнихъ времень черно- 
морсше купцы являлись сюда съ целью похищешя или прюбретешя 
рабовъ и рабынь.
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Въ долинахъ, который тянутся между двумя морями, Кавказскими 

горами съ севера и Армешей съ юга находилось Грузинское царство, 
заселенное хрисйанами.

Еще южнее, въ горныхъ ущельяхъ, между Перелей и Typniefi, 
жили армяне, также исповедывавхше хрисйанскую релипю. Въ 1800 г. 
царь ГрузинскШ призналъ себя нодданнымъ императора; после двухъ 
продолжительныхъ войнъ за русскими осталась Груз1я и нисколько ар- 
мянскихъ областей (1829 г.).

Кавказсше .горцы оставались независимы; по Касшйскому морю они 
весли сиошешя съ Перелей, по Черному съ Турщей. PyccKie овладели 
переваломъ черезъ КавказскШ хребетъ, но ездить безъ вооруженпаго 
конвоя было все же крайне опасно. Горцы спускались въ долины, грабили 
хриейанш е поселки и уводили хрншанъ въ рабство. Р осш  вступила въ 
борьбу съ ними, устроивъ родъ блокады. Въ течете полувека горцы 
оказывали сопротивлеше. После Крымской кампаши руссше порушили по
кончить съ ними. МусульманскШ пророкъ Шамиль (Самуилъ), глава 
заиадныхъ горцевъ, руководившей обороной съ 1832 г., былъ захваченъ 
въ пленъ и сосланъ въ 1859 г.

Черкесы были вынуждены покориться. Русское правительство хотело 
переселить ихъ на равнину; они отказались и обратились за помощью въ 
султану;, тотъ предложилъ* имъ переселиться въ болота Добруджи, где 
^большинство изъ нихъ вымерло отъ голода и лишенШ. На Кавказа ихъ 
место заняли pyecKie поселенцы и казаки.

Во время войны 1877 г. русск!е отняли у турокъ еще часть Армении 
(Карсъ, Эривань) и портъ Батумъ на Черномъ море; но заключена мира 
эти владешя были оставлены за ними. Но державы обязали царя не 
укреплять Батума; тШъ не менее Батумъ былъ укр-Ьпленъ въ 1885 г.

На Берлинскомъ конгресса державы добились отъ султана обещашя 
дать самоуправлеше хриейанамъ-армянамъ, оставшимся подъ его влады- 
чествомъ. Султанъ не исполнилъ своего обещашя. Курды, воинственные 
мусульмане, населяюпце горы Арменш, перебили массы армянъ (1895—  
1896); турецкое правительство не сделало ничего, чтобы воспрепятствовать 
этому. Росйя не протестовала и воспротивилась вмешательству державъ, 
подписавшихъ БерлинскШ трактатъ.

Русское правительство присвоило себе право избрашя армянскаго 
патр!арха; оно отняло у армянъ церковный имущества; оно изгоняетъ съ 
Кавказа всКхъ должностныхъ лицъ армянскаго происхождения и борется 
всеми средствами съ армянской агитащей, которая вредитъ расширенно 
его территорш. Остальное населеше Кавказа, видимо, руссифицировалось; 
оно безпрекословно подчиняется воинской повинности; мнопе дворяне, 
грузины и мусульмане, служатъ офицерами въ рядахъ русской армш.

Кавказсшя провинцш управляются подобно всемъ остальнымъ рус- 
скимъ губершямъ. Отъ Чернаго моря къ Касшйскому проложена железная 
дорога; про актируется устройство тоннеля. Шелководство, видимо, падаетъ; 
Кавказъ по виноделпо завимаетъ первое место въ Россш. За последше 
тридцать летъБаку сделался однимъ изъ величайшихъ въ свете центровъ 
добывашя нефти.

Иранъ и Средняя Аз1я.— Иранское плоскощпе, по пространству въ 
пять разъ превышающее площадь Францш, принадлежитъ въ большей своей 
части Шаху Персидскому, абсолютному мусульманскому правителю. Вла- 
дешя его состоятъ изъ побережьевъ КаспШскаго моря и Персидскаго 
залива и изъ населенныхъ оазисовъ, разбросанныхъ среди необозримой 
пустыни; населеше Персш равняется 9 миллшнамъ.— Со стороны Индш



в ы с о т  горныя цепи составляютъ разд'Ьлъ между Туркестанской низмен
ностью и долиной Инда; въ долинахъ между этими цепями живетъ 5 мил- 
лхоновъ мусульманъ, подчиненныхъ Афганскому эмиру. Лето здесь знойное,, 
зимы очень суровыя. Въ оазисахъ и долинахъ растетъ виноградъ и южные 
фрукты; перевозка совершается на верблюдахъ.— Между Афганистаномъ и 
моремъ находится другое мусульманское государство, Белудэюистанъ, зани
мающее мало населенное плоскогор1е (300.000 душъ).

Еъ северу отъ Иранскаго плоскогорья находятся равнины Турке
стана, климатъ котораго отличается еще большей резкостью и сухостью; 
эта равнина представляетъ собою частью пустыниыя, частью степныя 
пространства, заселенный кочующими племенами; Туркестанъ простирается 
до высокой горной страны Китайскаго' Туркестана. Тамъ берутъ начало

реки, текупця по 
равнине; въ доли
нахъ ихъ находятся 
торговые города и 
земледельчесшя де
ревни. Самый бога
тый изъ городовъ Бу
хара (75.000 жите
лей),большой р ынокъ 
и рел ипозны Ё центръ; 
тамъ насчитывают 
до 140 мусульман- 
скихъ школъ. Насе- 
лете, принадлежа
щее къ различнымъ 
расамъ, исключитель
но мусульманское. 

Н а с е л е н  н ая  
Семиналатингкъ. часть Туркеста нараз-

д’Ьлялась на правиль
но организованный государства, подчинявшаяся ханамъ или эмирамъ: 
въ остальной части бродили кочевники: киргизы на севере, туркмены 
— на юге, на границе съ Персией.

Британская индШская компашя вступила въ сношешя съ шахомъ 
персидскимъ; съ конца X Y III столет!я она уже имела въ Тегеране своего 
представителя. Наполеонъ I послалъ туда въ 1807 г. посланника, но 
скоро предоставилъ Персш русскому вл!яшю, которое боролось съ в.ш - 
шемъ аншйскимъ.

PyccKifi агентъ въ Тегеране побудилъ шаха взять крепость Гератъ, 
столицу одного независимая) оазиса, лежащую на караванной дорога изъ 
Индш въ Туркестанъ. Ш ахъ предпринялъ осаду ея (1837— 1838 г.) съ 
apMiefi, въ которой находились французше и pyccRie офицеры; русскШ 
агентъ сопровождалъ ее. Городъ былъ окруженъ только землянымъ валомъ, 
а шахъ привезъ пушки, но его артиллеристы не умели наводить оруд'ш. 
къ тому же пользовались ими мало, т. к. боевые припасы стоили дорого. 
Иремьеръ-министръ говорилъ, что для того, чтобы испугать населеше Ге
рата, довольно одного грохота и предложилъ направлять выстрелы надъ 
городомъ, чтобы потомъ вторично пользоваться теми же снарядами. Брп- 
танскШ агентъ иокинулъ Тегеранъ; но въ обороне Герата принимал'!, 
ynacTie англШ ш й офицеръ-артиллеристъ, переодетый индусомъ. ИндШ- 
екое правительство настаивало на отступавши шаха; шахъ уступилъ этому 
тпрбгтятю.
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Въ 1837 г. pyccKie послали своего агента эмиру афганскому; 
англичане боялись, что эмиръ подпадетъ вл1янда русскихъ. Генералъ -гу- 
бернаторъ Индш послалъ 6,000-й отрядъ, артиллерш и большой обозъ съ 
целью низложить съ престола эмира и поставить на его место какого-то 
претендента, скрывавшагося въ Индш. Экследищя прошла всю территорШ 
Белуджистана, съ легкостью овладела укрепленными городами, захватила 
эмира и водворила на его место въ Кабуле своего претендента, оставивъ 
для охраны британсшй отрядъ (1839 г.). Афганцы возстали и блокиро
вали англичанъ; англШскому генералу удалось добиться свободнаго про-

Заштрихованое означаетъ земли, присоединенный пос.гЬ 1 8 0 1  г.

пуска въ Индш. Но на возвратномъ пути афганцы перебили весь отрядъ: 
4.500 солдатъ и 12.000 нестроевыхъ (1842 г.).

PyccHie въ Туркестана. Со времени царствовашя Петра Великаго и 
до трактата 1828 г. pyccKie мало-по-малу отняли у Перст почти все вла- 
дешя по берегу КаспШскаго моря.

Кочевники северныхъ степей ежегодно совершали набеги къ Уралу, 
уводя русскихъ и продавая ихъ затемъ въ рабство въ Хиву и Бухару; 
туркмены, обитавипе на юге Туркестана, совершали подобные же набеги 
на Персно. Русш е хотели положить конецъ этому хищничеству. Но 
самый восточный русскШ городъ, Оренбургъ, отделялся отъ Хивы неиз- 
следованными пустынями, тянувшимися на 1,000 километровъ. Аз1атше 
владетели не желали, чтобы кто-нибудь зналъ дорогу въ ихъ государ
ство; они убивали даже купцовъ и отдельныхъ изследователей; съ нихъ 
сдирали кожу, сажали на колъ или хоронили живьемъ. Тюрьмы эмира 
бухарскаго представляли изъ себя грязные погреба, наполненные скор- 
шонами, змеями и крысами.

Со временемъ Петра Великаго pyccKie тщетно пытались вступить 
въ переговоры съ ханомъ Хивинскимъ. Въ 1839 г. губернаторъ Орен-

Энцшшшеличее.кая бп5л1птр,ка «Выстилка Знашя». 1 0
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бурга собралъ 5,000 человекъ, 32 пушки, 10.500 верблюдовъ, киргиз - 
скихъ проводниковъ и зимой двинулъ эту армш въ Хиву. Почти-вс* 
верблюды пали отъ голода, треть людей вымерла отъ холода: экспедиция 
должна была вернуться (1840 г.).

После этого русское и англШское правительство заключили согла- 
шеше, рйшивъ признать Иранъ и Туркестанъ нейтральными областями, 
разграничивающими сферы ихъ вл1яшя. Но руссше сибирше генералы 
все же пытались проникнуть въ Хиву съ севера и часто предпринимали 
экспедицш бсзъ разрйшешя своего правительства. Они усмиряли Киргиз
и я  племена и добрались до Сыръ-Дарьи, где основали фортъ Перовсшй 
(1853 г.). Отныне у нихъ была область, въ которой могли быть расквар
тированы войска.

Въ 1864 г. pyccKie взяли священный гиродъ Газредъ (ныне Тур
кестанъ). АнглШское правительство заявило протестъ. Русское правитель
ство обещало, что Росс1Я не станетъ предпринимать дальнййшихъ завое

ван Ш, такъ какъ теперь 
явилась возможность точно 
определить географическая 
границы государства и 
обезпечить ихъ. Но рус- 
скШ генералъ не остано
вился, онъ хотйлъ немед
ленно овладеть и Ташкен- 
томъ, но былъ отбитъ и 
отозванъ. Преемники его 
продолжали войну, взяли 
Ташкента,сделавшШсяс/го- 
лищей русскагоТуркестана 
и отняли Самаркандъ у 
эмира бухарскаго(1868г.). 
Эмиръсогласился допусить 
въ свои владйшя русскихъ 
купцовъ. А н ш я  потребо
вала объясненШ по этому 
поводу. Роешя признала, 

что «Афганистанъ вне сферы ея вл1ян!я», но не пожелала указать гра
ницу своимъ будущимъ завоевашямъ.

Въ Хиве были еще pyccKie и персидсше рабы, ханъ отказался ихъ 
освободить. Въ 1873 г. два русш е отряда двинулись съ севера, два друпе 
отъ Оренбурга и КаспШскаго моря; последше потеряли въ пути всехъ 
свопхъ верблюдовъ и были вынуждены вернуться, но два друпе вступили 
въ пределы Хивы совершенно свободно. Ханъ освободилъ 30.000 неволь 
никовъ, уступить Pocciii территорио къ северу отъ Аму-Дарьи и обещала, 
допускать русскихъ купцовъ въ свои владешя; мусульмане возстали иро- 
тивъ хана, но русская apMia усмирила ихъ.

Бухара п Хива обратились въ государства, находяпОяся въ вас
сальной зависимости отъ Росши; армш ихъ очень малочисленны и нахо
дятся подъ командой русскихъ офицеровъ. Ни одинъ иностранецъ не м<> 
жетъ въехать въ ихъ пределы безъ русскаго паспорта.

Продвигаясь со стороны Касшйскаго моря, руссше достигли страны, 
населенной туркменами. Это было разбойничье племя, грабившее персид 
сшя области и уводившее персовъ въ царство: они жили' въ оазисахь. 
въ земляныхъ укреплешяхъ.

Узбекъ и таджикъ.
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Въ 1867 г. pyccKie основали постъ на восточномъ берегу Касшй- 
скаго моря и начали продвигать войска къ. туркменскимъ оависамъ. По
йле берлинская трактата смелый руссшй генералъ Скобелевъ взялъ 
последшя туркменшя укреплешя (1880— 1881 г.); главный фортъ Геокъ- 
Тепе, обнесенный высокими стенами и рвами, где заперлось 35.000 турк- 
меновъ, подвергая сначала бомбардировке, а затЗшъ былъ взятъ присту- 
помъ; 6.000 туркменъ было при этомъ перебито. Скобелевъ говорилъ: 
«Миръ будетъ пропорщоналенъ резне». Онъ хот'йлъ начать дМств1я противъ 
Англш съ помощью эмира афганскаго; онъ думалъ, что индусше князья 
готовы къ возстанпо и предполагалъ набегъ на Индио. «Иначе, говорилъ 
онъ, «овчинка выделки не стоить». Но Ангая предприняла въ 1880 г 
эксдедицио въ Афганистанъ, а Скобелева скоро не стало.

« н о в е й ш а я  исторш съ 1815 г.»

Хива.

PyccKie продолжали продвигаться по Иранскому плоскогорью. Въ 
1884 г. одинъ русскШ офицеръ, кавказскШ мусульманинъ Али-Ханъ скло- 
нилъ жителей Мсрва, оазиса, находящаяся на Гератской дороге, при
нять русское подданство. Англш заявила, что Мервъ— афганскШ городъ; 
подстрекаемый англичанами, афганскШ эмиръ сосредоточить войска на 
северной границе; руссюе пошли имъ навстречу и овладели оазисомъ 
Пенджехъ, находящимся на полпути къ Герату (1885 г ) .  ИндШское прави
тельство произвело мобилизацш своей армш, Англ1я делала приготовлешя; 
въ течете нгЬсколькихъ месяцевъ ожидалась война Англш съ Pocciefl.

Но правительствамъ этихъ двухъ государствъ удалось уладить дело 
мирнымъ путемъ. PyccKie сохранили свои завоеванья, Афганистанъ— часть 
Туркестана до Аму-Дарьи, отделяющей его отъ Бухары. Англо-русская ко- 
мисс1я обозначила на Памире границы русскаго Туркестана и Афгани
стана; эта операьця закончилась лишь къ 1895 г.

Съ этого времени недоразумения между Росшей и Анппей въ сред
ней Азш и Иране прекратились. Владешя обоихъ государствъ отделяются
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уступами Афганистана шириною до 1.000 километровъ; въ этой полоса 
н^тъ ни дорогъ, ни ресурсовъ для прокормлешя армш, притомъ населена 
она воинственнымъ мусульманскимъ народомъ, враждебно относящимся къ 
неверны мъ чужеземцамъ.

Вторая ан гл о-афганская война ПОСЛ'Ь 1842 Г. А н ш я  прекратила 
'свои д М с ш я  въ Средней АзШ, ограничивъ сферу своего вл1ян1я Афгани- 
станомъ. Въ 1854 г. ханъ белуджистанскШ былъ поставленъ въ зависи
мость отъ Англiи и сталъ получать отъ нея субсидш. Въ 1857 г. она 
отдала Гератъ своему союзнику, эмиру афганскому.

По смерти эмира преемникъ его принялъ русскаго агента (1878 г.). 
АнглШское правительство сейчасъ послало ему своего резидента, но эмиръ 
отказался его принять. Тогда на территорпо Афганистана вторглись съ

П о р т ъ  М и х а й л о в с н Ш  ( У з у н ъ -а д а )  Исходный пунктъ желЪзнодорожнаго пути на Самарканд!».

трехъ сторонъ британш е отряды. Еабулъ былъ взятъ, а м!>сто эмира 
занялъ его сынъ, который сейчасъ же принялъ резидента. Афганцы воз- 
стали: резидентъ, четыре офицера и нисколько сипаевъ были убиты (1870 г.).

Англичане снарядили экспедищю, чтобы отомстить имъ. Они увели 
эмира въ пл'йнъ (1879— 1881). и посадили на престолъ новаго эмира. 
Война стоила болФе милл1арда; инд!йск1е финансы были разстроены. 
Между тймъ власть перешла въ руки Гладстона; онъ приказалъ эвакуи
ровать Афганистанъ вопреки требоватямъ британскихъ импер1алистовъ. 
Онъ находилъ, что оккупащя обходится черезчуръ дорого.

Англичане отказались отъ мысли им^ть резидента въ Кабул*, но на 
служба эмира состоитъ нисколько британскихъ офицеровъ. Эмиръ полу- 
чаетъ субсид1Ю отъ индШскаго правительства. За это обязуется не допу
скать въ свои влад'Ьшя европейцевъ иначе, какъ съ разр1инешя Англы. 
Великобриташя отказалась отъ пресловутыхъ «научныхъ границъ». Англи
чане продолжали свою железную дорогу къ северу до прохода Хайберскаго 
(на Кабульской дорог*): на юг* они продолжили путь по Белуджистан
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скому плато до Афганской границы (по дороге въ Еандагаръ и Гератъ). 
Горныя мусульмански племена, обитающая по соседству съ Хайберскимъ 
проходомъ, подчинились Англии за известную сумму. Весь с'Ьверо-востокъ 
Индш съ Гималаями и афганскими горами составляетъ въ настоящее время 
военную границу Британской Индш, защищенную сильными гарнизонами.

Занасп/'йская мвптъзнап дорога.— Съ 1880 г. руссше предприняли 
постройку ЗакаспШской железной дороги. Местность эта совершенно пло
ская. и конструкщя не иредставляетъ особыхъ затрудненШ. за исключе- 
темъ мостовъ; но страна эта пустынная и не имйетъ никакихъ ресур- 
совъ. Постройка велась туземцами подъ руководствомъ русскихъ солдатъ 
жел’Ьзно-дорожныхъ баталшновъ; солдаты жили въ поезде-казарме; другой 
по'Ьздъ подвозилъ рельсы и необходимый матер1алъ; поезда подвигались 
по мере постройки пути. 1.500 километровъ были построены въ течете 
двухъ летъ (1886 —  1888 г.). ЗагЬмъ лишя была продолжена внутрь 
страны. Она идетъ вдоль оазисовъ у подошвы Ирана до Нерва; оттуда 
сворачиваетъ ветвь къ афганской границе по направлению къ Герату. 
Затемъ дорога заворачиваетъ на сЬверъ и идетъ по плодородной части Тур
кестана; въ 1898 г. она достигла Андижана, лежащаго на дороге въ Китай.

Въ настоящее время строятъ новую линш Оренбурго-Ташкентскую, 
которая дастъ возможность быстро продвинуть русская войска къ китай
ской границе.

Туркестанъ остается военной областью. Онъ занимаетъ Tepprropiro, 
въ семь разъ превосходящую территорно Францш; въ немъ 8 миллюновъ 
мусульманскаго населешя. PyccKie содержать тамъ 42.000-ю армио; коло- 
нистовъ селится тамъ мало; въ целяхъ администрацш, русские стараются 
придти къ соглашешю съ мусульманскими вождями.

Они увеличили площадь орошаемой земли и развили две культуры: 
шелководство и хлопокъ; русскш мануфактуры покупаютъ матер1адъ у ту- 
земныхъ землевладельцевъ. Кроме того pyccKie устроили также виноградныя 
насаждешя. Ерай совершенно замиренъ подъ управлешемъ русскихъ.

Русское ел1ян'ю въ flepciu.— ПерсидскШ пророкъ Бабъ, т. е. «дверь» 
(на небо), основалъ мусульманскую секту. Онъ былъ разстрелянъ въ Тав- 
ризе въ 1849 г.; вебхъ его последователей перебили (1852 г.); шахъ 
обязалъ каждаго изъ высшихъ чиновниковъ убить своей рукой одного 
баби, но пропаганду доктрины пророка остановить было нельзя. Баби 
устроили заговоръ противъ правительства шаха; во главе недовольныхъ 
всталъ пророкъ, потомокъ Баба. Въ 1896 г. шахъ палъ отъ руки одного 
баби.

Англичане и pyccKie долгое время оспаривали другъ у друга вл!яше 
въ Персш. Наконецъ, Рош я взяла верхъ; она послала шаху офицеровъ 
для обучешя его гвардш. Она добилась права строить дороги въ северной 
части Персш; она продолжила Закавказскую железную дорогу до персид
ской границы и строитъ ветку отъ ЗакаспШской дороги въ Методу, свя
щенному городу шштовъ. Рош я  основала банкъ, который ссудилъ шаха 
деньгами. Большая доля торговли Персш въ рукахъ русскихъ.

Чтобы остаться хозяевами въ Персидскомъ заливе, англичане захва
тили Бахрейнш е острова (1867 г.) и стараются обезпечить за собой ко
нечные пункты будущихъ железныхъ дорогъ, которые приведутъ къ Пер
сидскому заливу и пройдутъ или по территорш Персш или по Малой Азш.

Багдадская мвлгъзная дорога.— МеС0П0Там1я И Сир1Я, ПрИНадлежаЩ1Я 
Оттоманской имперш, заселены самыми разнообразными народностями, го
ворящими на арабскомъ языке; въ Сирш существуютъ и хриш анш я 
общины. Малая A3in заселена турками-мусульманами. Средиземные порты
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заселены греками и левантинцами; европейшя колоши управляются своими 
консулами въ силу трактатовъ съ султаномъ,— тпитуляцгй. До последней 
четверти XIX стол!пя, торговля, находилась, главнымъ образомъ, въ ру- 
кахъ французовъ. Начиная съ XYI в !ка Франщя оказывала покровитель- 
сто вс!мъ католикамъ, мишонерамъ и св!тскимъ, безъ различ!Я нащональ- 
ности. Въ Бейрут! французсше 1езуиты основали университетъ, субсиди
рованный французскимъ министерствомъ ивостранныхъ д !лъ ; тамъ полу- 
чаютъ образоваше медики и юристы Леванта. Православное населеше 
пользуется съ 1774 г. покровительствомъ PocciH, протестантское —  Англш 
и Пруссщ съ 1840 г.

Въ 1860 году дибанш е мусульмане перебили туземное хрштанское 
населеше. Наполеонъ III послалъ туда войска, которыя и оставались тамъ 
некоторое время.

Французы построили первыя турецшя жел!зныя дороги, изъ Дамаска 
въ 1ерусалимъ и изъ Смирны внутрь страны (бол!е  2.000 клм.). Они 
остались главными ихъ собственниками; но поел! 1870 г. ихъ вл1яше 
оспаривается немцами. Католическимъ, н!мецкимъ и итальянскимъ миссю- 
нерамъ пришлось искать защиты своихъ правительствъ. Наплывъ н!мец- 
кихъ коммерсантовъ превысилъ наплывъ французскихъ; они продавали все 
дешевле, охотнее отпускали въ кредйтъ, вели розничную торговлю одно
временно съ оптовой и заняли первое м!сто. Н!мцы скупили много зе
мель въ Палестин!, гд ! насадили виноградъ и фруктовыя деревья. Импе- 
раторъ Вильгельмъ II принялъ на себя роль покровителя султана и до
бился многихъ уступокъ въ пользу н!мцевъ. Немецкая комлашя построила 
железную дорогу отъ Босфора въ глубь Малой Азш. Другая получила уже 
концессш на ли’нпо отъ Босфора къ Багдаду черезъ всю Малую Азно; это 
будетъ кратчайшШ путь въ Инд1ю; въ этомъ предпр1ятш 30 проц. основ
ного капитала будетъ принадлежать французами.

Poccia протестовала противъ постройки этой лиши, которая упро- 
щаетъ турецкую мобилизацию на армянской границ! и отнимаешь у PocciH часть 
товаровъ, перевозимыхъ въ Пер^ю; она заставила изменить ея направлен'^. 
ИндШскШ вице-король пытался присоединить къ ИндШ турецкШ постъ Куэитъ, 
который, вероятно, явится конечными пунктомъ этой лиши со стороны 
Индш.

Французш й Йвдо-Китай.
Иядо-Китай представляетъ собою рядъ длинныхъ долинъ, напра 

вляющихся отъ севера къ югу и отд!ленныхъ другъ отъ друга высокими 
горными хребтами; въ этихъ долинахъ протекаютъ р!ки , берупця начало 
въ Кита!» и образукищя при своемъ впаденш дельты. Долины и дельты 
зас!яны рисомъ и очень густо заселены; остальная часть страны покрыта 
д!сами и кустарникомъ и почти совершенно необитаема.

Индо-Китай были покоренъ сначала индусами, основавшими на Кам- 
бодж! огромное царство и оставившими по себ! много памятяиковъ. За- 
т!мъ съ севера явились народы, принадлежащие къ желтой рас!: бир
манцы, шамцы, аннамцы; каждый изъ этихъ народовъ заселили по ни
сколько долинъ и основали государства, существующая и донын!: Яирмапь 
на запад!, Сгамъ посредпн!, Аннамъ на восток!. Свою религию и отчасти 
цивилпзащю эти народы заимствовали отъ китайцевъ; Аннамъ со своими 
дворомъ и мандаринами особенно напоминаетъ ПекинскШ дворъ. До XIX 
в!ка Китай считала» вс! эти государства, особенно Аннамъ, стоящим!» къ 
нему въ вассальной зависимости.

Французы въ Нохинхингъ и Намбодшгъ, —  Французсше и испански5



. «НОВЕЙШАЯ ИСТ0Р1Я съ 1815 г. 151

жйссйжеры проникли въ XYIII стол1>тш въ Аннамъ. Мандарины не разъ 
подвергали ихъ гонешямъ; Франщя послала для защиты ихъ фдотъ къ 
берега мъ Аннама.

Въ 1857 г., два испансюе епископа были убиты въ Аннам^; чтобы 
отмстить за ихъ гибель, явилось нисколько французскихъ и одно испан
ское судно. Французы заняли Сайгонъ (1858 г.); когда кончилась война 
съ Китае мъ, они получили додкрКплеше въ лиц'Ь войскъ, возвращавшихся 
изъ Китая; въ то же время противъ аннамскаго императора поднялся пре- 
теддентъ, Императоръ вступилъ въ переговоры съ французами, уступилъ 
имъ Сайгонъ и восточную часть Кохинхины (18'62г.). Король небольшого 
государства Камбоджи, угрожаемый Йамомъ, призналъ протекторатъ Франщи 
(1863 г.). Въ Кохинхинской дельтй аннамцы помогали возставшимъ про
тивъ Франщи туземцамъ; французскШ губернаторъ занялъ эти провинщи 
войсками,, и он'Ь остались за Франщей (1867 г.). Французская Кохинхина 
сделалась вполне упроченнымъ влад'Ьшемъ.

французы въ тонкинъ.— Французское правительство надеялось, что 
часть китайской торговли перейдетъ въ Кохинхину по Меконгу. Въ1866 г. 
оно поручило двумъ ученымъ подняться вверхъ по течешю этой въ то 
время еще неизвестной p ta r  до границъ Китая. Одинъ изъ нихъ умеръ; 

"оставшШся въ живыхъ, Франсисъ Гарнье, донесъ, что течете Меконга 
прерывается въ несколькихъ М'Ьстахъ порогами, что препятствуетъ судо
ходству, и въ то же время сообщилъ, что гораздо бол-Ье удобнымъ путемъ 
въ Китай является река Красная, протекающая черезъ Тонкинъ; онъ со- 
ветовалъ утвердиться въ Тонкине съ помощью мисыонеровъ, обратившихъ 
въ христианство многихъ туземцевъ.

Въ 1873 году Гарнье вошелъ въ соглашеше съ однимъ француз- 
скимъ коммерсантомъ Дюпюи, крторый желалъ добраться до Китая, следуя 
вверхъ по реке Красной; аннамеше мандарины старались помешать ему 
въ этому, французское правительство отказалось вмешаться въ этотъ во
просу Но адмиралъ, стоявmifi во главе Индо-Китая,. по совету Гарнье, 
тайнымъ образомъ енабдилъ Дюпюи деньгами и оруж!емъ; Дюпюи неожи
данно овлад'йлъ цитаделью Ганоя, столицы Тонкина, и утвердился тамъ.

Посланный изъ Сайгона, Гарнье съ нисколькими моряками безъ 
труда занялъ все цитадели дельты отрядомъ по четыре, пять человЪкъ. 
Въ Тонкине, кроме регулярныхъ аннамскихъ войскъ, были еще воин
ственный банды, только что принимавшая учасые въ Китайской войне, а 

• теперь существовавшими грабежомг; европейцы называли ихъ пиратами. 
Окрестности Ганоя были разграблены шайкой „черпыхъ флаговъ*̂  она окру
жила городъ, Гарнье произвелъ вылазку съ пятью солдатами и былъ 
убитъ (1873 1'.).

Французское министерство не желало войны; оно произнесло пори- 
цате дМш иямъ Гарнье, объявило выговоръ Сайгонскому адмиралу за 
оказанную поддержку, приказало Дюпюи покинуть Тонкинъ и возвратило 
все цитадели Аннамскому императору. Императоръ обйщадъ, взаменъ 
этого, покровительство католикамъ, а также выразилъ намереше согласо
вать свою внешнюю политику съ политикой Францщ и открыть для 
французской торговли реку Красную и три Тонкинскихъ порта; Франщя 
послала своего представителя и консульство съ небольшимъ охраннымъ 
отрядомъ въ Гуэ, столицу Аннама (1874 г.). Но обещашя императора не 
были оформлены трактатомъ. Императоръ АннамскШ прибегнулъ за по
мощью противъ Францш къ Китаю; въ 1875 г. онъ призналъ себя под- 
даннымъ Китайскаго императора и обязался ежегодно платить ему дань.

Достигнувъ власти, республиканецъ Жюль Ферри, сторонникъ коло-
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шальнаго расширешя, воспользовался замыслами Гарнье. Французсше 
агенты, въ Гано* и городахъ Тонкина, были блокированы черными флагами. 
Въ Кохипкину послали отрядъ моряковъ подъ начальствомъ Ривьера; 
отрядъ этотъ вступилъ въ Ганой. Ривьеръ, подобно Гарнье, былъ убитъ 
во время одной вылазки (1883 г.).

Тогда французское правительство снарядило дв* экспедиции одна 
заняла Гуэ, другая дельту Тонкина, ймператоръ АннамскШ былъ вы- 
нужденъ заключить договоръ: онъ призналъ протекторатъ Франц1и и 
уступилъ Тонкинъ .(1884 г.). Китай протестовалъ, Франщя отказалась 
принять протестъ. Китай казался склоннымъ на уступки; онъ об*щалъ 
вывести регулярный войска изъ северной части Тонкина. Французе»!» 
войска наступали, не ожидая встретить сопротивлешя. Но въ Бакъ-Лэ 
китайцы атаковали французешй отрядъ и были отброшены съ большими 
потерями (23 ш ня 1884 г.). Французское правительство заявило протестъ 
и потребовало вознаграждешя, въ которомъ Китай отказалъ ему.

Тогда вспыхнула война между Фрашцсй и Китаемъ безъ предвари- 
тельнаго объявлешя. Адмиралъ Курбе былъ посланъ въ Китай съ эскадрой; 
онъ разрушилъ арсеналъ въ Фу-чжеу, зат*мъ блокировалъ островъ 
Формозу и уничтожилъ часть китайскаго флота (1884— 1885 г.). Но въ 
Тонкин! китайцы, вооруженные и обученные лучше, ч*мъ полагали 
во Францш, оказали гораздо бол*е сильное сопротивлеше, ч*мъ въ I860 г. 
Китайская арм1я заняла часть Тонкинской провинцш; она произвела у 
Лане-сана неожиданное нападете на французешй авангардъ, который по
спешно отступилъ (мартъ 1885 г.). Но, яодучивъ подкр*плешя, французы 
заняли прежшя позиц’ш. Между т*мъ министерство Ферри вышло въ 
отставку (см. гл. X ); новое министерство заключило съ Китаемъ Тяньцзин- 
скш трактат*, по которому Китай отказался отъ притязанШ на 
Тонкинъ и Аннамъ.

Аннамиты пытались бороться съ французами. Въ 1885 г. они въ 
нЪсколькихъ м*стахъ перебили хришанъ-туземцевъ; дал*е они без
успешно атаковали французскШ гарнизонъ въ цитадели Гуэ. Французы 
быстро добились подчинешя двора и мандариновъ; но, до конца XIX в*ка, 
имъ пришлось вести борьбу съ аннамскими и китайскими пиратами, 
особенно же въ горной части Тонкина.

ФранцузскШ Индо-Нитай.— Сначала Кохинхина сохраняла мандари
новъ и туземныхъ чиновниковъ, которые продолжали управлять краемъ; 
за ихъ дМств1ями наблюдали французск1е офицеры,, стоявшие также 
во глав* туземной милищи, несшей полицейскую службу.

Въ 1879 г. французское правительство пожелало ввести здесь 
гражданское управлеше, какъ и въ Алжир* (См. гл. XIX). Франщя 
послала въ Кокинхину администраторовъ, судей, полицейскихъ комиса- 
ровъ, финансовыхъ чиновниковъ; въ рукахъ туземцевъ остались лишь 
низ пня должности.

Поел* войны 1883— 1885 г. Тонкинъ сделался, подобно Кохинхин*, 
французской колотей\ Аннамъ, а равно и Камбоджа подпали протекторату 
Францш; тамъ былъ сохраненъ туземный государь. Колоти и вассальныя 
государства управлялись сначала отдельно; но затЬмъ, изъ экояомичеекихъ 
соображенШ, они были объединены подъ именемъ французскаго Индо- 
Литая. Министерство колошй назначаетъ туда генералъ-губернатора, 
пребывающаго попеременно то въ Сайгон*, то въ Гано*.

Французешй Индо-Китай имйетъ 20 миллюнное яаселеше, преимуще
ственно Аннамитское; дельты Кохинхины и Тонкина заселены очень густо; 
яаселеше занимается разведешемъ риса; остальная часть страны заселена
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очень редко. Низппя должностныя лида, полщця и часть армШ— туземцы; 
французы же ии£ютъ тамъ своими представителями отрядъ колошальныхъ 
войскъ, экипажъ флота,чиновничество, нисколько коммерсантовъ и крупныхъ 
землевладельцев^ имеющихъ рисовыя плантащи, где работаютъ аннамиты. 
Мелюе европейсше колонисты избегаюсь Индо-Китая въ виду его климата.

Правительство укрепило Сайгонъ, улучшило некоторые порты и 
построило железный дороги. Одна изъ нихъ ведетъ изъ Ганоя къ гра- 
ницамъ Китая берегомъ; другую строятъ 'вдоль береговъ реки Красной; 
черезъ горно-плоскогор1е Юнанъ будеть прорубленъ тоннель; конечнымъ 
ея пунктомъ явится бассейнъ Янъ-Тзе.

Индо-Китай произвелъ заемъ для сооружешя путей сообщения. Почти 
все свои гражданше расходы Индо-Китай покрываетъ самъ. Но арм1я и 
флотъ и оборонительный сооружешя обходятся Францш ежегодно отъ 
30 до 40 миллюновъ.

англичане въ бирманъ и на маланнъ.—Ъъ 1823 г. БирманскШ королъ 
сталъ оспаривать у англичанъ пограничную съ его владеньями область. 
ИндШское правительство послало моремъ войска, разбило бирманцевъ и 
отняло у этого государства вс'Ь приморшя области, наиболее населенную 
часть государства, за исключешемъ Иравада (1826 г.).

Позднее Бирманский король изгналъ англШскаго резидента; война 
возобновилась; англо-индШцы отняли у него остальную часть береговъ съ 
Рангуномъ, самымъ крупнымъ портомъ въ стране, и отрезали Бирманъ 
отъ моря (1852 г.).

% Когда французы утвердились въ Тонкине, король БирманскШ во- 
шелъ въ сношешя съ Франщей; ИндШское правительство опасалось 
французскаго вл1ян1я въ Бирмане. Въ ноябре 1885 г. изъ Рангуна въ 
Мандале, столицу независимости Бирмана, спешно выступила экспедиц1я; 
запертый въ своемъ дворце, король былъ вынужденъ отказаться отъ 
престола. Весь Бирмат съ его 8®миллюннымъ населешемъ былъ при- 
соединенъ къ Британской Индш. ’ '

Въ стране сначала действовали дакойты, нъчто вроде Тонкинскихъ 
пиратовъ; англичане разогнали ихъ шайки. Сооружена сеть железныхъ 
дорогъ, а также предпринята постройка лиши отъ Мандале въ Китай къ 
верхнему теченш Янъ-Тзе. Эта железная дорога пересечетъ долины четы
рехъ рекъ, разделенныхъ очень высокими горными хребтами.

На полуострове Малакке, отнятомъ у голландцевъ, англичане заняли 
въ 1819 г. Сингапуръ у Малаккскаго пролива; они сделали его главной 
гаванью между Цейлономъ и Китаемъ и однимъ изъ величайшихъ портовъ 
Азш (200.000 жителей). Въ горахъ полуострова находится богатейшая 
въ Mipe руда олова; край находился подъ владычествомъ мусульманскихъ 
султановъ; англичане сохранили за ними власть и утвердили свой 
протекторатъ; они полные хозяева Малаккскаго полуострова. Все Британ- 
ш я  владешя этой местности носятъ назваше Straits Settlements 
(Проливныя учреждешя).

С/амъ.— Государство Сгамъ— единственная часть Индо-Китая,J  со
хранившая свою независимость (около 5 миллюновъ населешя); центромъ 
его является бассейнъ реки Менамъ, засеянный рисомъ и обладающей 
4 миллШннымъ населешемъ; столица его— крупный портъ Банкокъ 
(600.000 жителей).— На юге Сйамъ является сюзереномъ несколькихъ 
малаккскихъ султановъ. На востоке онъ отнялъ у Аннама и Камбоджи 
часть владенШ еще до французской оккупацш.

Утвердившись въ Аннаме, Франщя пожелала занять левый берегь 
Меконга; т м ц ы  оказали вооруженное сопротивлеше. Тогда французскШ
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флотъ вошелъ въ устья Менама и подступилъ къ Банкоку (1893 г.). 
Ашчия помогла Шаму при веденШ переговоровъ; границей французскихъ 
владенШ была назначена река Меконге; сверхъ того, Шамъ обегцалъ 
уплатить контрибуцш.

Англия и Фрашця условились считать границей Вирмана и Тонкина 
реку Меконгъ, отдФливъ такимъ образомъ Шамъ отъ Китая. ЗатгЬмъ оне 
заключили конвенцш, по которой часть Шама, находящаяся на Малакке, 
признала сферой британскаго вл1яшя, бассейнъ же Меконга— правый бе
реге,— сферой французскаго вл1яшя: оба государства обязались не иметь 
притязанШ на центральную часть Шама, бассейнъ Менама (1896 г.). 
После этого А н ш я  установила протекторатъ надъ Шамской частью Ма
лакки, не заключая трактата съ Шамомъ. Франщя обратилась къ Шаму; 
она потребовала отъ него исправлешя границъ, обещашя не пользо
ваться услугами иностранныхъ офицеровъ въ бассейне Меконга и не 
строить въ немъ же жел'Ьзныхъ дороге, безъ соглайя Францш.

Королевство Шамское подпало вл1яшю англо-индШскаго правитель 
ства; король говоритъ по-англШски, главные административные посты, 
равно какъ и важнейппя коммерчесшя предпр1яня въ рукахъ аягличанъ.

Дальшй Востокъ,
Китай.— Собственно Китай по производству равняется двумъ пя- 

тымъ Европы; въ немъ насчитывается 400 миллюновъ жителей. Большую 
часть ихъ составляетъ очень трудолюбивый классъ-мелкаго крестьянства, 
возделывающШ хлебъ и хлопокъ на севере, рисъ и чай на юге. В/ь 
Китае много болыпихъ городовъ, очень плохо содержимыхъ, но хороню 
построенныхъ и окруженныхъ стенами; въ этихъ городахъ живутъ фабри
канты, рабоч1е, выделываюнце ткани ручнымъ трудомъ, купцы и банкиры. 
Населеше отличается густотой и быстро возрастаете вследсш е чего хлеба 
не хватаетъ. Голодъ здесь— нередкое явлеше; мнопе китайцы даже 
эмигрируютъ.

Китайцы— народъ съ очень древней цивилизащей; они начали выде
лывать шелкъ, фарфоръ, бумагу, порохъ раньше европейцевъ; векселя и 
банковые билеты появились у нпхъ въ обращены также раньше, чемъ 
въ Европе.

Въ китайской семье отецъ представляетъ собою абсолютный автори- 
тетъ; сыновья обязаны повиноваться ему до конца его дней. Женщины 
не имеютъ никакого вл!яшя; только женщины бедныхъ классовъ пока
зываются въ . публике; мода требуетъ, чтобы съ детства имъ были изуро
дованы ноги, что мешаетъ имъ ходить. Въ каждой семье существуетъ 
культъ предковъ; этотъ культъ составляетъ, собственно, главную релипю 
Китая; ему китайцы обязаны уважешемъ къ прошлому и преклонешемъ 
передъ традшцями.

Китайцы мало заняты вопросомъ о Боге и о душе; они верятъ въ 
существоваше злыхъ духовъ, въ колдовство, пророчества, прорицаюя. 
Общей религш не существуетъ: одни следуютъ ученпо древняго философа 
Конфущя; друпе— уч ен т  философа-слиритуалиста Лао-Тзе; много и буд- 
листовъ.

Населеше разгруппировано на общины, управляемый выборнымъ на
чальником^ Люди одной и той же профессш составляютъ синдикаты. Въ 
Китае множество обществъ, которыя часто возстаютъ противъ действШ 
чиновничества.

Китайская образованность основана на знакомстве съ философскими 
и литературными произведен!ями, и, заключается, главн. образомъ, въ уменш
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писать по-китайски,что представляетъ большую трудность: почти каждое слово 
обозначается отдельной буквой; буквы пишутъ кистями; каллиграф1я 
является очень уважаемымъ искусствомъ. Современный науки совершенно 
неизвестны Китаю. Для получешя любой степени и чина требуется сдать 
экзамены по грамматике и литературе, установленные государствомъ. Чинов
ники, которыхъ мы называемъ португальскимъ словомъ мандарины (началь
ники), избираются исключительно изъ среды образованная класса, но 
при этомъ большую роль играетъ лицепрМ е, да къ тому же и служба 
ихъ оплачивается очень плохо; они живутъ обыкновенно за счетъ управ
ляемая края.

Императора, назы
ваемый Съгномъ Неба, жи- 
ветъ въ Пекингь, въ укре- 
пленномъ дворце и пока
зывается народу лишь по 
болыпимъ праздникамъ.
Власть его абсолютная; но 
истинными хозяевами стра
ны являются мандарины и 
придворные евнухи. Каж
дая область управлешя, 
соответствующая нашему 
министерству, подчиняется 
особому совету мандари- 
новъ.

Царствующая дина- 
с'пя происходить отъ ман- 
джурскихъ татаръ, поко- 
рившихъ Китай въ XYII 
столетш. Манджуры при
несли въ Китай обычай 
брить головы и оставлять 
пучекъ волосъ только на 
темени; этотъ пучекъ во
лосъ они заплетаютъ въ
косы, который удлиняютъ 
помощью шелка.

Всемъ высшимъ ки- 
тайскимъ сановникамъ да
ны въ помощники манд- 
ж урш е м а н д а р и н ы ,  
исправляюпце СВОИ обя- Великая китайская стЪиа.
занности вообще не дольше
трехъ летъ. Подъ властью манджуръ управлеше Китаемъ дезорганизова
лось; каналы, мосты, дороги, сточныя трубы и улицы городовъ приводили 
двести летъ тому назадъ въ восторгъ западныхъ путешественниковъ; 
после манджурскаго вторжешя все это пришло въ упадокъ. Мандарины 
оставляютъ себе часть взимаемыхъ налоговъ; императоръ получаетъ не 
больше доходовъ, чемъ городское управлеше Парижа.

Въ Китае две армш: 1— отряды татаръ, потомковъ манджуръ, за
воевателей Китая; 2— отряды китайцевъ, пополняемые съ болыпимъ тру- 
домъ. Китайцы презираютъ военное ремесло; только самые мелше ман
дарины соглашаются быть офицерами. Объ армш были вооружены луками.



аллебардами и мушкетами. Съ 1860 г. началось формирование китайскихъ 
полковъ, вооруженныхъ по европейскому образцу и обученныхъ европей
скими офицерами.

Манджурская динаспя покорила въ XVII веке Монгодш, Турке- 
етанъ, Тибетъ. Эти страны и сама Манджур1я мало-шо-малу заселяются 
китайскими купцами и земледельцами; во многихъ местахъ колонисты 
составляютъ большую часть населен!я.

Первая встргьча съ европейцами.—Первыми европейцами, про
никшими въ Китай, были португальцы. Въ 1537 г. они получили островъ 
Макао, лежащШ въ устье Кантона, съ услов1емъ платить дань (они пла- 
тятъ ее и поныне). Туда явились войска, купцы, наконецъ, миссшнеры. 
Несколько 1езуитовъ проникло въ Пекинъ: они согласились поклониться 
императору въ ноги, выучились' китайскому языку и начали преподавать 
математичешя науки. Они старались распространять католичество, разре
шая новообращенными культъ предковъ и создавъ особый «китайскШ 
обряди». Друпе мишонеры, проникние въ Китай, сообщили объ этомъ 
папе, тотъ запретили «китайсше обряды». Между теми, мандариновъ на
чинало безпокоить то вл1яше, которыми пользовались чужеземные священ
ники; китайское правительство запретило исповедываше католицизма но 
политическими соображешямъ, и миссшнеры подверглись преследовашямъ 
со стороны вице-королей.

Въ Европе о Китае знали только то, что разсказывали мишонеры: 
последше изображали Китай счастливой, мирной страной, управляемой импе
раторами въ духе просвещеннаго и .отеческаго деспотизма. Философы 
XVIII с т о л е т  высказывали свое восхищете передъ императоромъ, празд
нующими земледельчесше праздники и правящими съ помощью ученыхъ.

РусскШ и британскШ посланники, явивнпеся въ Китай въ XVIII сто- 
летш, отказались поклониться императору въ ноги, а потому не могли 
установить правильныхъ сношешй. Китайцы не знали, что происходитъ на 
Западе; они видели только мишонеровъ, терпеливо подчинявшихся китай
скими привычками, купцовъ, готовыхъ на все, лишь бы устроить свои 
дела, грубыхъ и пьяныхъ матросовъ. Они называли европейцевъ «дьяво
лами» и «варварами».

Въ Китае нети серебряной руды; европейцы покупали въ Китае 
шелкъ, хлебъ и фарфоръ, обменивая ихъ на серебро; китайцы не поку
пали никакихъ европейскихъ товаровъ.

Чтобы получить серебро, китайское правительство согласилось допу
стить вывози товаровъ изъ страны, открывъ для этой цели одинъ портъ, 
Кантону торговля могла производиться лишь черезъ посредство китайской 
коммерческой компаши. Главными покупателемъ являлась англШская индШ- 
ская компашя, получившая мокополпо на британскую торговлю въ Китае.

Въ 1820 г. компашя, впервые, нашла предметъ для ввоза въ Китай, 
а именно отумъ, экстрактъ мака, возделаннаго въ Индш; китайцы, 
начали курить отумъ, являюпцйся ядомъ. Китайское правительство было 
обезпокоено этими, оно было недовольно, что «варвары» продаютъ ка
кой-то продуктъ, вместо того чтобы ввозить серебро. Оно уволило куря- 
щихъ чиновниковъ, даже казнило некоторыхъ изъ нихъ и воспретило 
куреше ошума. Но, несмотря на запретъ, англичане продолжали контра
бандную торговлю. Китайш е мандарины приказали бросить въ море грузъ 
ошума, привезенный британскими купцами (1837 г.). АнглШское прави
тельство заявило, что не можетъ оказывать поддержки своимъ подданными 
въ смысле нарушешя китайскихъ законовъ; но вследъ затемъ произошло 
сТОлкновея1е между британскими и китайскими матросами; тогда англШ-
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свая эскадра потопила нисколько джонокъ, блокировала и^бомбардировала 
Кантонъ и некоторые друпе порты (1840— 1842 г.г.). Эта компашя по
лучила назв.ан!е «войны за ошумъ».

Наконецъ, въ Нанкиигь былъ заключенъ договоръ. Китайцы обяза
лись уплатить протори и убытки за ошумъ, 105 миллшновъ военныхъ 
издержекъ и уступили англичанамъ островъ Гонъ-Котъ, при вход! въ 
устье Кантона; здесь. англичане устроили портофранко, гд! въ данное 
время совершается половина всей иностранной торговли Китая. Были от
крыты Кантонъ и четыре друпе порта; европейцы получили право вести 
зд!сь торговлю безъ ст!снетй и безъ посредниковъ, а также прюбр!тать 
недвижимую собственность.

В с ! европейшя державы, одна за другой, заключили съ Китаемъ 
трактаты, формально даште ихъ подданнымъ въ открытыхъ портахъ 
права, равныя съ англичанами. Франщя, кром! того, получила право по
кровительства всгьмъ католическимъ мисЫямъ безъ различая нацгональ- 
Hocinu (1844 г.). Европейцы устроили въ этихъ портахъ общества, управ
ляемый консулами. Шанхай, близъ устья Янъ-Тзе, сделался крупнымъ 
международнымъ городомъ и главнымъ китайскимъ портомъ.

Мисмонеры разгруппировали хришанъ-китайцевъ на селешя, кото
рыми сами управляли. Они добились титула мандариновъ и носятъ ихъ 
костюмы. Хрисыане-туземцы избавлены отъ некоторых! китайскихъ на- 
логовъ, такъ какъ эти налоги обращаются на покрьте расходовъ по 
«языческимъ» церемошямъ. Мисеюнеры им!ютъ право прюбр^тать земель
ную собственность не только въ открытыхъ портахъ, какъ остальные 
европейцы, но и по всей территорш Китая. Они влад!ютъ землями, до
мами, мануфактурами, школами, доходы съ которыхъ принадлежатъ 
миссш.

Англо-французе мая энспедцц/'я въ Питай. —  КантонШЙ вице-король 
не посм!лъ представить въ Пекинъ трактата 1842 г. и сознаться импе
ратору въ своемъ пораженш; но для китайцевъ южной части страны это 
не могло остаться тайной. Они были возмущены и недовольны т!мъ, что 
мандарины повысили налоги, чтобы уплатить военныя издержки Англш. 
Во глав! нащональнаго движешя противъ манджурской динаетш встал! 
какой-то ученый; онъ запретилъ куреше ошума и отправлеше чужезем- 
ныхъ церковныхъ обрядовъ, приказалъ своимъ посл!дователямъ носить 
длинные волосы и бороды, следуя древнему китайскому обычаю. Онъ осно- 
валъ новую динаетш Тай-Питъ («велишй миръ»). Въ 1853 г. онъ овла- 
д!лъ Нанкиномъ, который, до вторжешя манджуровъ, былъ южной китай
ской столицей; онъ приказалъ перебить манджурскихъ солдатъ и чинов- 
пиковъ, ихъ женъ и д!тей. Скоро онъ сделался полнымъ хозяиномъ 
южнаго Китая, двинулся къ Пекину и дошелъ до ст!нъ столицы; но се
верные китайцы не понимали его солдатъ; ар Min его вернулась на югъ. 
Императоръ Тай-Пингъ продолжалъ править въ Нанкин!.

Во время этой войны разбойники и пираты безпрепятственно гра
били южный Китай. Въ 1856 г. кантонеше мандарины приказали схва
тить пиратское судно съ китайской командой, плававшее подъ британ- 
скимъ флагомъ; ангдШскШ консулъ заявилъ протестъ, народъ убилъ 
многихъ англичанъ.

А н ш я  послала эскадру въ Кантонъ. Несколько миссшнеровъ было 
убито; Наполеонъ III воспользовался этимъ предлогомъ, чтобы ввязаться 
въ войну. Въ Европ! полагали, что Китай неспособенъ оказать сопро- 
тивлеше.

Блокада Кантона длилась около года: усмиривъ возсташе еипаевъ, 
англичане привезли изъ Индш войска и взяли городъ.
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После этого 15 британскихъ судовъ, 11 французскихъ и 1 русское 
явились въ устьяхъ реки Пекинъ; европейцы потребовали у императора 
ауд1енцш; онъ отказалъ. Тогда они вошли въ устье реки/ Китайцы, не 
желавнне допустить «варваровъ» въ Пекинъ, поспешили заключить тянь- 
цзинскШ трактатъ (1858 г.). Они обещали уплатить вознаграждеше, ввести 
однообразный таможенный тарифъ, открыть новые порты: державы тре
бовали допущешя въ Пекинъ. своихъ полномочных!» министровъ.

Эта последняя статья очень шокировала китайское правительство; 
въ этомъ оно усматривало, что варварсшз государи считаютъ себя рав
ными Сыну Неба. Китайцы отказались выполнить трактатъ; они укрепили 
устье Пекина; когда прибыли полномочные министры, эскортируемые воен
ными судами, они были встречены канонадой изъ пушекъ; нисколько кано- 
нерокъ затонуло, эскадра отступила (1859 г.). -

АнглШское правительство послало въ Китай* 10,000 челов'бкъ, фран
цузское— 3,000. Соединенныя эскадры вошли въ устья реки, войска про
извели десантъ и двинулись къ Пекину. Китайцы пытались ихъ задер
жать, предлагая вступить въ переговоры; англичане и французы согласи
лись на это, но ихъ делегаты были избиты или замучены. Въ то же 
время отрядъ манджурской кавалерш, вооруженной луками, пытался пре
градить европейцамъ мостъ у деревни Паликао; нисколько выстрйловъ 
изъ орудШ разогнали ихъ. АнглШшй генералъ въ наказаше за такое 
вероломство бомбардировалъ Лпттй дворецъ императора за стенами Пе
кина и далъ разграбить его европейскимъ солдатамъ. Императоръ бежалъ, 
Пекинъ былъ взятъ.

Китайцы подписали трактатъ въ Пекинп (1860 Г.), ПОДТВердившШ 
yciOBin тянь-цзинскаго договора, оъ добавдешемъ статьи, что китайцы 
не станутъ чинить препятствШ для эмиграцш кули въ евронейскщ колонии 
Католические миссгонеры должны были получить вознаграждеше и обра
щаться за покровительствомъ къ полномочному французскому министру 
въ Пекине. Китайское правительство впервые учредило советъ для заве- 
дывашя иностранными делами.

Европейсюе посланники отказались отъ троекратнаго земного пок
лона Сыну Неба, установленнаго китайскимъ перемошаломъ. Переговоры 
по этому поводу длились тринадцать летъ и, наконецъ, въ 1873 г., импе
раторъ согласился заменить его троекратыымъ приседашемъ и впервые 
приняли пословъ.

европейское вшян/е въ нитаъ,—Англичане пытались сначала вступить 
' въ переговоры съ императоромъ Тай-Пингомъ въ Нанкине. По заключепш 

пекинскаго трактата, англичане и французы согласились поддерживать 
Пекинское правительство, съ которыми у нихъ завязались сношеШя. Юж
ные вице-короли пользовались уже услугами европейцевъ для организацш 
своихъ войскъ. АнглШскШ офицеръ Гордонъ стояли во главе «победной 
армш», отнявшей югъ у Тай-пинга. После каждой победы мандарины 
избивали пленныхъ. Нанкинъ былъ взятъ, и самозванный императоръ по
кончили съ собой (1864 г.). Это положило конецъ войне.

Французъ Жиккель выстроили морской арсеналъ въ Фу-тчеу (1867 г.). 
После этого у китайцевъ появилось несколько полковъ, вооруженных!» 
по современному образцу, и несколько судовъ новейшаго типа. Европейцы 
особенно интересовались таможенными сборами, такъ какъ они обраща
лись на уплату военныхъ издержекъ, а также вследств1е того, что добро
совестное взимаше этихъ налоговъ согласуется съ интересами европейскихъ 
комерсантовъ. По трактату таможенный тарифъ установленъ въ 50/о со стои
мости товара. Таможни Китая были поставлены поди наблюдеше бритая-



скаго подданнаго; вообще весь высптШ персоналъ составляютъ англичане.
Впродолжеше более двадцати л'Ьтъ Китай жилъ въ мире съ Евро

пой, хотя бывали п неболышя волнешя. Въ 1870 г. китайсше ученые 
подняли тянь-цзинскую чернь противъ монахинь одного католическаго 
госпиталя, распространивъ слухъ, что xpHGTiaHe вырьтваютъ у детей глаза 
и изготовляютъ изъ нихъ лекарства. Китайское правительство наказало 
виновныхъ и заплатило вознаграждеше.

Китайцы-мусульмане Юнанской провинщи возстали во время тай- 
пингскихъ волненШ, они были усмирены и перебиты после двадцати трехъ 
летъ борьбы (1873 г.). Во время этихъ волненШ французы начали утвер
ждаться въ Тонкине.

Когда Франщя присоединила Тонкинъ, Китай послалъ войска на по
мощь аннамцамъ; сл£дств1емъ этого явилась тонкинская война и мор-
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Портъ Тянъ-цзынь.

ская экспедищя (см. ранее). Война на суше была упорная, китайцы ока
зались хорошо вооруженными и обученными; Китай, видимо, сделался 
способнымъ къ обороне.

старая японIя.—Японская импер1я занимаетъ три большихъ гористыхъ 
острова, окруженныхъ еще сотней небольшихъ островковъ. Холодный се
верный островъ 1езо, населенный племенемъ айносовъ, и тропическШ островъ 
Формоза, заселенный китайцами, являются лишь колошями. Поверхность 
собственно Японш равняется поверхности Великобританш; населеше ея 
равняется 45 миллюнамъ (125 человйкъ на кв. килом.); живетъ оно глав- 
нымъ образомъ земледел1емъ. Места для такого количества населешя 
черезчуръ мало, и мнопе эмигрируютъ.

Японцы, заимствовавппе свою цивилизацш у Китая, воздйлываютъ 
рисъ и чай, занимаются шелководствомъ, фабрикуютъ фарфоръ и лаки- 
рованныя вещи. Они заимствовали у Китая его письменность, философт, 
релипю, буддизмъ, сохранивъ въ то же время нацюнальный культъ умер- 
гаихъ, -солнца и силъ природы.



Но въ Японш общество, не будучи демократическим  ̂ какъ въ Ки
тай, находилось въ подчиненш у ' потомственнаго военнаго дворянства. 
Во главй гражданскаго управлешя стояли отъ двухсотъ до трехсотъ по- 
томственныхъ феодальныхъ дворянъ даймюсовъ. На служба у нихъ въ 
общемъ состояла 400,000-я наемная арм!я самураевъ. Самураи бились въ 
пйшемъ строю, въ латахъ и маскахъ; за поясомъ у нихъ всегда было 
двй сабли, одна чтобы сразить врага, другая чтобы вспороть себй животъ 
въ случай присуждешя къ смерти. Высшая власть принадлежала потом: 
ственному вождю, напоминавшему меровингскихъ мэровъ; его называли 
шогуномъ или тайкупомъ. Онъ жилъ въ 1еддо (нынй Токю). Даймшсы 
проводили часть года въ своихъ помйстьяхъ; остальновремя они должны 
были пребывать при дворй шогуна. Шогунъ способствовалъ распростране- 
нш буддизма.

Императоръ японсшй, микадо? потомокъ боговъ, жилъ скрытымъ во 
дворцй Шото. Шогунъ свелъ на ничтожество роль микадо, который ни
когда не показывался ни народу, ни иностранцамъ. Микадо оставался 
главой древняго культа силъ природы.

сношен!я я п о н ш  съ ЕВРОПЕЙЦАМИ.— Португальцы первые проникли въ 
Японш (1542 г.); 1езуитск1е миссюнеры обратили въ христнство мно- 
гихъ японцевъ. Но въ началй XYII вйка они приняли сторону одного 
узурпатора, который затймъ погибъ. Шогунъ изгналъ ихъ и приказалъ 
перебить всйхъ японцевъ, принявшихъ христнство. Католикамъ былъ 
запрещенъ въйздъ въ Японш (1641 г.); туда допускались только китайцы 
и голландцы, являвнйеся представителями Батавской компаши. Японцы 
допускали ихъ только въ Нагасаки, гдй для нихъ былъ устроенъ искус
ственный островокъ; они обязывали ихъ падать ницъ передъ японскими 
властями , и топтать ногами Распяые.

Япошя оставалась замкнутой для Европы въ течете двухсотъ лйтъ. 
Въ половинй XIX вйка Соединенные Штаты захватили Калифорнио и 
прюбрйли портъ^на Тихомъ океанй, Санъ-Франциско; имъ хотелось завя
зать съ Яношей торговыя сношен!я. Въ 1853 г. три военныхъ американ- 
скихъ корабля вошли въ гавань 1еддо; командующШ эскадрой передалъ 
письмо своего правительства, въ которомъ къ микадо предъявлялось тре- 
боваше открыть порты.

Въ слйдующемъ году прибыла эскадра изъ 8 судовъ съ 4,000 эки- 
пажемъ и потребовала благопр1ятнаго отвйта. Японцы явились на 
суда, ставили вопросы, записывали что-то и дйлали наброски. Они впер
вые видйли болышя суда, пушки, паровыя машины. Шогунъ понялъ, что 
ему не устоять передъ такой силой и попросилъ пятилйтней отсрочки. 
АмериканскШ командиръ настаивалъ на своемъ и добился того, что оба 
порта были открыты, установленъ очень умеренный таможенный тарифъ; 
кромй того, Соединенные Штаты получили право послать въ Японш кон
сула, получившаго право суда надъ своими соотечественниками.

Этотъ трактатъ 1854 г. послужилъ образцомъ для другихъ тракта- 
товъ; въ 1855 г. такой же трактатъ былъ заключенъ Pocciefi, съ 1856 
по 1863 г. съ Ашшей-и Франщей, а затймъ и всйми прочими нащями. 
Три порта были открыты для международной торговли: Нагасаки, Кобе 
(порть КЮто), 1окогама (новый городъ, обратившШся въ портъ Токю); 
это три крупнейniie японше порта. Однообразные таможенные тарифы 
введены для всйхъ европейцевъ. Вей европейшя государства стали посы
лать въ Япошю своихъ консуловъ, имйющихъ право суда надъ своими 
соотечественниками. Наконецъ велишя державы послали представителей 
въ 1еддо къ шогуну. Франщя приняла на себя, какъ и въ Китай, покро
вительство надъ вейми католическими мисчпями.
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Реставрация императорской власти. —  Мнопе дворяне были недо

вольны т£ми уступками, которыя шогунъ сдЪлалъ европейцами Въ 1858 г. 
шогунъ скончался, его замЪнилъ малолЪтнШ сынъ; враги иностранцевъ 
сделались приближёнными микадо и образовали партш легитимистовъ.

Дайм1осы и самураи распались на дв’Ь партш, вспыхнула междо
усобная война, длившаяся десять л^тъ (1858— 1868г.). Легитимисты убили 
премьеръ-министра шогуна, покровительствовавшаго иностранцамъ; они 
уничтожили законъ объ обязательности пребывашя даймюсовъ при дворЪ 
шогуна. Въ 1868 г. молодой шогунъ отправился къ микадо и воздалъ ему 
следуемый почести, чего не случалось уже въ течете бол'Ье двухсотъ л^тъ. 
Дворяне порушили, что иноземцы должны быть «выметены, какъ пыль».

Внутреншй видъ яионскаго парламента.

Но ни микадо, ни шогунъ не решались открыто объявить войну: саму
раи нападали на единичныхъ европейцевъ,; одинъ англичанинъ былъ 
убить. АнглШская, голландская и французская эскадры, посланныя къ 
берегамъ Японш, вошли во внутреннее море, гдй не было открытыхъ 
портовъ. Даймшсы открыли по нимъ огонь изъ своихъ укр'йплешй, евро
пейцы бомбардировали два города, являвшихся средотошемъ даймйсовъ 
легитимистовъ. Сторонники микадо поняли, что сила не на ихъ сторон'Ь; 
микадо утвердилъ трактаты и обещался уплатить издержки и убытки 
(1865 г.). Въ наказаше за покушен1е на европейцевъ бол-Бее 600 слугъ 
одного даймтса были казнены, 12 самураевъ должны были распороть 
себй животъ въ присутствш британскаго консула.

Легитимисты изменили тактику: по примеру шогуна они, обратились 
къ европейцамъ съ просьбою вооружить и обучить ихъ армш. Микадо и 
шогунъ употребили все усшйе, чтобы подавить враждебное иностранцамъ 
дворянство. Наконецъ шогунъ отказался отъ своей власти, и микадо былъ 
провозглашенъ единымъ императоромъ (1868 г.). Столицей своей онъ 
избралъ 1еддо, отныне получившШ название Ток'ьо,

Новая эра.— Съ 1868 г. началась новая эра японской исторш, ко-
Энцикдопедическая библютека * ВЪетника Знае‘1я * . 11



торую японцы называли м е и д ж и  (прогрессъ). Эта эра отмечена цроникшь 
вен!емъ западной цивилизацш. Въ 1871 г. было уничтожено старое дво
рянство, хотя строй государства остался аристократическим  ̂но въ 1884 г. 
микадо учредилъ титулы, аналогичные европейскимъ;. ихъ онъ роздалъ 
вс^мъ бывшимъ дворянамъ, но сохранилъ за собой право на возведете въ 
дворянское достоинство лицъ не дворянскаго происхождешя. Даймюсы, 
стоявппе во глав  ̂провинщй, были заменены губернаторами, которые обык
новенно назначаются изъ дворянъ; но эти назначетя зависятъ отъ им
ператора.

Некоторые легитимистше принцы оказали вооруженное сопротив- 
леше реформамъ: посл'Ёдше изъ нихъ были покорены въ 1877 г.; импе-
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Задъ для зас&данш японскаго сената.

раторъ воспретилъ самураямъ носить дв'Ь сабли, которыя отличали ихъ 
отъ народа (1876 г.). Сторонники прогресса стали носить европейское платье, 
но женщины и народный массы остаются в'йрны нацюнальному костюму.

Въ 1873 г. введено обязательное, но не безплатное обучен1е; 55°/° 
дЪтей нынЪ посЬщаютъ школы. Въ 1880 г. церковь была отделена отъ 
государства. Въ томъ же году былъ изданъ сводъ уголовныхъ законовъ, 
составленный однимъ французскимъ юристомъ; въ 1898 г.— сводъ граж- 
данскихъ законовъ, составленный по образцу германскаго.

Въ 1889 г. императоръ далъ Ядояш конституцш на подоб1е прус
ской. Законодательная власть принадлежитъ сейму, состоящему изъ двухъ 
палатъ: палата пэровъ, три четверти членовъ которой— дворяне, избираемые 
императоромъ пожизненно, и палаты депутатовъ, являющихся представи
телями избирателей, отвЪчающихъ изв'йст.нымъ цензовымъ требовая1ямъ. 
Во глав!> министерствъ всегда стоять главы дворянскнхъ фамилш, нрези- 
раюнце депутатовъ и действу юнце на нихъ или запугивашемъ, или под- 
купомъ. Кабинетъ не обязанъ подавать въ отставку, даже если у него н'Ьтъ 
большинства въ палату при мал-Ьйшемъ * конфликт^ палата депутатов!, 
распускается.



Заботы японскихъ министровъ сосредоточились на усилеши воору- 
женныхъ силъ страны. Сначала они пршбрйтали флотъ въ Англш, въ 
настоящее время суда уже строятся въ Япоши. Для обучешя армш они 
призвали сначала французскихъ инструкторовъ (1866 г.), а затймъ нй- 
мецкихъ (1885 г.). Въ настоящее время Япошя фабрикуетъ ружья, пушки 
и боевые припасы. Феодальная арм1я была уничтожена, и введена всеоб
щая воинская повинность. Офицеры по большей части прпнадлежатъ къ 
дворянскому сословш и получаютъ образоваше въ спещальныхъ школахъ.

Въ Япоши густое народонаселеше, но доходовъ у нея мало, и кре
стьяне очень бйдны. Поступлешя не превышаютъ 500 миллюновъ въ годъ, 
т. е. шестой части французскаго бюджета. Чтобы создать армш и флотъ 
пришлось сдйлать займы. Внутренше 
займы не удавались; тогда Япония 
обратилась въ Европу черезъ посред
ство англШскихъ банковъ. Долгъ про
стирается до 2 миллгардовъ; Япошя 
имйетъ очень незначительный кредитъ, 
послйднШ заемъ въ Лондонй не удался41).

Преобразовашя совершаются глав- 
нымъобразомъ по частной инищативй.
Богатые японцы, а также некоторые 
дворяне мечтаютъ поставить промышлен
ность Япон1и на такую же высоту, на 
какой стоить промышленность Англш 
и Соедиценныхъ Штатовъ. Въ 1872 г. 
въ Япоши найдены залежи каменнаго 
угля: послй этого начали строить же
лезный дороги и основывать бумаго
прядильный и шелко-ткацгая' фабрики.
Вей эти нововведения производились 
подъ руководствомъ европейцевъ, при- 
званныхъ на службу правительствомъ 
или частными лицами, а отчасти моло
дыми японцами, получившими образо- 
ваше въ Европй. Но государство и 
частный лица стараются теперь по воз

можности избавиться отъ европейцевъ 
въ япопш я руки. Япошя—  одно изъ 
пависть къ иностранцамъ и вйра въ свою будущность отличаются боль
шой интенсивностью.

Японское правительство добилось пересмотра коммерческихъ тракта- 
товъ, заключенныхъ съ иностранными державами: подобно европейским!» 
государствамъ, оно само опредйляетъ свои таможенные тарифы. Кромй того, 
оно добилось и того, что иностранцы подлежать нынй японскимъ судамъ, 
а не судамъ своихъ консуловъ, какъ въ Китай (1899 г.). Однако япон- 
CKie порты еще не вей открыты для европейцевъ, и Япошя все еще не 
даетъ европейцамъ права на прюбрйтеше земельной собственности, и раз
работку и эксплоатацпо руды.

иит йсно-японсная воина.— Корея представляетъ собою гористый полу- 
островъ, по пространству приблизительно равняющШся Италш; въ немъ 
насчитывается до 8 миллюновъ населешя, принадлежащаго къ желтой *)
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*) Военные займы 1004—05 г.г. увенчались болышшъ уеггЬхомъ.

4reuie резолюцш ипонскаго парламента e r f  
ирнзодонтомъ Коне Хпронака.

и отдать Японпо исключительно 
государствъ, гдй патрютизмъ, не-
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расй. Правительство и администращя представляютъ слйпокъ съ китайекихъ; 
цивилизащя также китайская. Сначала въ Корей не было иныхъ евро- 
пейцевъ, кромй миссюнеровъ (католиковъ, пользующихся покровительствомъ 
Францш).

Китайсшй императоръ считалъ себя сюзереномъ корейскаго импера
тора; онъ послалъ войско въ Корею. Японцы, которые пытались покорить 
Корею, порвали сношеше съ Китаемъ; ихъ суда потопили безъ объявле- 
шя войны транспортъ съ китайскими войсками, предназначавшимися въ 
Корею. Между Китаемъ и Япошей возникла война (1894 г,). Японская 
apMin заняла Корею, прогнала китайццвъ и наводнила Маньчжурш: дурно 
снаряженнныя и вооруженный китайсшя войска оказали слабое сопротив- 
леше. Японсшй флотъ затопилъ или захватилъ въ портахъ вей крейсера 
и броненосцы, которые Китай выписалъ изъ Англш и Германш; китай- 
сше адмиралы не пытались даже вступать въ бой.

Япошя заключила съ Китаемъ Симоносекскт трактатъ (1895 г.). 
Европа полагала, что побйда будетъ на сторонй Китая; державы были 
поражены, англШское правительство сблизилось съ Япошей. Но Poccin не 
желала позволить японцамъ утвердиться между Сибирью и Китаемъ, Гер- 
машя и Франщя были увлечены ея примйромъ, тймъ болйе, что оба эти 
государства искали ея союза. Вей три державы заявили протестъ и за
ставили японцевъ отказаться отъ нйкоторыхъ преимуществъ, предостав- 
ленныхъ имъ трактатомъ. Япошя получила 1 мшшардъ военнаго возна- 
граждешя и островъ Формозу. Но вмйстй съ тймъ ее обязали эвакуиро
вать Портъ-Артуръ въ Маньчжурш и Вей-ха-вей на Шантунскомъ полу- 
островй. Япошя потребовала гарантш неприкосновенности территорш Ви
тая;; но державы не согласились на это; позднйе Poccin временно заняла 
Маньчжурш. Б ы л и  открыты новые китайсше порты. Иностранцы получили 
Право ЭКСПЛОатаЦШ горныхъ богатствъ И постройки паровыхь фабрикь въ 
Китай: до тйхъ норъ китайцы не соглашались на это изъ боязни оскор
бить духовъ воды и воздуха.

Корея сдйлалась независимой.
Руссше и японцы дали своимъ посланникамъ при Сеульскомъ дворй 

сильную охрану. Въ течете нйсколькихъ лйтъ они оспаривали другъ у друга 
вл1яше. Японцы убили императрицу (1896 г.), руссше взяли императора 
въ здаше своей миссш. Японцы добились концессш на постройку желйз- 
ныхъ дорогъ и вообще различныхъ общественныхъ сооруженШ. Амери
канцы получили подобный же концессш. Руссше, занявш1е Маньчжур1ю, 
удовольствовались тймъ, что устроили въ Корейскихъ портахъ склады 
каменнаго угля.

территориальный пр/обрь ТЕН1Я европейцевъ въ нитаь.— Тотчасъ же по 
окончаши японо-китайской войны PocciH основала русско-китайскШ банкъ, 
ссудивппй Китай необходимой суммой для уплаты военнаго вознаграждешя 
Японш; это былъ первый крупный заемъ, сдйланный Китаемъ. Poccin доби
лась отъ Китая права провести послйднюю часть Сибирской дороги по терри- 
Topin Маньчжурш, что сократило разстоян1е до Владивостока на 550 кило- 
метровъ.

Гермашя желала утвердиться на Шантунскомъ полуостровй, богатомъ 
каменнымъ углемъ и хорошо воздйланномъ; она поселила тамъ католиче- 
скихъ мисс1онеровъ, отказавшихся отъ покровительства Францш и обра
тившихся къ императору Вильгельму. Два миссшнера были, убиты въ 
1897 г. Тогда четыре германскихъ крейсера высадили войска, овладйв- 
ппя бухтой Kio-чау. Императоръ обязалъ Китай уступить Германш эту 
территорш и дать право на сооружеше желйзной дороги по направленно
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къ реке Желтой; Китай остается, впрочемъ, хозяиномъ этой области, т. к. 
уступка сделана въ форме аренднаго договора на 99 л’Ьтъ.

Три друпя державы последовали примеру Германщ. Poccifl получила 
въ аренду на 25 летъ Порть-Артуръ, «МаньчжурскШ Туловъ», и сосйд-

К арта Дальня го Востока.

вюю бухту и заставила признать за собой право соединить Портъ-Артуръ 
железной дорогой со своими владешями. Ашмпя арендовала Вей-ха-Вей на 
Шантунскомъ полуострове.— франщя взяла Куангъ-чу, между Ганоемъ и 

антономъ (1898 г.). Въ Европе поговаривали о разделе Китая. Заинтере-
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сованныя державы намечали даже зоны своего влгянгя, въ которыхъ же- 
л*знодорожныя и иныя предпр1ят1я должны были принадлежать имъ.

Этой политик* можно противоположить политику «открытыхъ дверей», 
состоящую въ томъ, чтобы помешать всякимъ захватамъ и открыть вс* 
области Китая доступу вс*хъ нацШ. Формула «открытыхъ дверей»— идея 
Ангдш. А н ш я  не могла извлечь никакой пользы изъ Вей-ха-Вея, т. к. 
Гермашя распостранила сферу свого вл1яшя на весь ШантунскШ полуост- 
ровъ; къ тому же скоро-вс* ея интересы были поглощены Трансваальской 
войной. Поэтому она высказалась противъ захватовъ, опираясь къ тому же 
на Соединенные Штаты, желавппе продавать свои хлопчатобумажный из- 
д!ш я и строить жел*зны£ дороги до всему Китаю.

Россш удалось склонить на свою сторону дворъ и императриду-ре- 
гентшу. Чтобы ослабить ея вл1яше, А нгая  стала искать поддержки въ 
кружк* образованныхъ китайцевъ, влад*вшихъ англШскимъ языкомъ и 
считавшихъ, что Китай долженъ следовать примеру Японш. Эти лица 
были арестованы въ Пекин* й казнены; но глава партш усп*лъ бежать 
на британское судно (1898 г.). Въ то же время Япошя обнаружила, 
стремлеше взять на себя руководство реформами въ Кита*; она послала 
туда своихъ офидеровъ, чиновниковъ, учителей; она на свой счетъ при
командировывала китайскихъ ет-удентовъ къ своимъ университетами.

Территор1альные захваты раздражили китайцевъ. Тайныя общества 
(именуемыя въ Европ* боксерскими), подготовили возсташе противъ ино- 
странцевъ; императрица-регентша и пекинскШ дворъ сод*йствовали дви- 
жешю. Въ н*сколькихъ пунктахъ произошло изб1еше х р и т ан ъ  (1900 г.). 
Въ Пекин* посольства очутились въ засад* и подверглись нападенш бок- 
серовъ и китайскихъ солдатъ. Командиры европейскихъ эскадръ послали 
имъ на помощь матросовъ. Въ распоряженш китайскаго правительства 
была регулярная 50.000 apMin, снабженная ружьями и скоростр*льными 
пушками; опа преградила путь отъ Тянь-Тзина къ Пекину. Тогда державы 
послали свои европейшя и аз1атсшя войска: они были поставлены подъ 
начальство н*мецкаго генерала. Эта арм!я, увлеченная прим*ромъ япон- 
цевъ, вступила въ Нокинъ, разграбила городъ и освободила посольства.

Дворъ б*жалъ изъ Пекина; сънимъ были начаты переговоры съ ц*лью 
заключить трактаты. Державы получили 2 съ половиною мшшарда воен* 
ныхъ издержекъ, которыя Китай уплатилъ, сд*лавъ заемъ; проценты по 
займу обезпечиваются таможеннымъ сборомъ, тарифъ котораго повышснъ 
на 3 % . Дворъ об*щалъ наказать китайцевъ, руководившихъ возсташемъ; 
но на самомъ д *л* главные вожаки были пощажены. Онъ об*щалъ на
значить отв*тственнаго министра иностранныхъ д*лъ, но ограничился 
реформой прежняго сов*та, состояйшей въ томъ,’ что ему было придано 
другое назваше. Жел*знодорожныя концессш были распред*лены между 
представителями различныхъ нацШ. Европейсшя войска временно за
няли различные порты. Но державы гарантировали неприкосновенность 
Китая. Повидимому, он* сознали, что разд*лъ Китая, о которомъ он* 
мечтали въ 1898 г — неисполнимая мечта, что показало настроеше и во- 
оружеше Китая.

руссно-японсная война. —  Во время возсташя Р ош я  сосредоточила 
войска въ Маньчжурш; она сп*шно заканчивала постройку жел*зныхъ 
дорогъ въ этой области, которыя были готовы къ 1903 г. А н ш я  и Япо
шя потребовали, чтобы Р о ш я  эвакуировала МанджурШ; Р о ш я  изъявила 
готовность сд*лать это, но поздн*е; она заявила, что въ данное время войска 
нужны ей для охраны жел*зной дороги, а потому, она не можетъ точно 
опред*лпть срокъ. А н ш я  заключила союзъ съ Япон1ей (1902 г.). Эго
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было впервые, что западная держава вступила съ Яношей въ сношешя, 
какъ съ равной. Япошя продолжала постройку Корейской железной до
роги, которая давала ей возможность спешно сосредоточить войска въ 
ОеулЪ и на Маньчжурской гравид'Ь. Въ сентябре 1903 г. Япошя заявила 
Росйи, что насталъ момснтъ для эвакуащи Маньчжурш; Poccifl предложила 
разграничить сферу вл1яшя: Маньчжурш подчинить русскому вл1ящю, 
Корею, за исключешемъ одного порта,— японскому. Япошя подтвердила 
свои требовашя. Poccifl старалась выиграть время, чтобы закончить со- 
оружеше пути, укрепить Портъ-Артуръ, сосредоточить въ немъ припасы 
и флотъ и сконцентрировать войска въ Маньчжурш.

Со времени войны 1895 г. Япошя обращала вознаграждеше, упла
чиваемое Китаемъ, на усилеше своей армш и флота; она производила 
таше крупные займы, что почти истощила свой кредитъ; она увеличила 
взимаемые налоги, несмотря на протестъ палаты депутатовъ; ей угрожало 
банкротство. Надо было или разоружаться, или начать войну и добиться 
присоединешя Кореи, быть можетъ, Маньчжурш; она решилась на последнее.

Въ Яноши всего 300,000 (?) солдатъ активныхъ и резервистовъ,— но 
японская арм1я отличается храбростью, прекрасно обучена, можетъ быть 
мобилизована въ очень короткШ срокъ; къ тому же военный театръ 
близокъ къ ея базЪ. Общая численность ея флота превосходитъ русскШ 
флотъ на Дальнемъ Восток’Ь. Русское правительство не ожидало войны въ 
такомъ близкомъ будущемъ. Япошя же желала начать войну до того, 
какъ Poccifl приведетъ свою армш и флотъ на Восток^ въ боевую готов
ность. Въ январй 1904 г. она разорвала дипломатическш сношешя 
съ Pocciefl и сейчасъ же начала непр1язненныя дМств1я *).

О к е а н i я.
голландская //адя.— Голландская Инд1я по пространству вчетверо 

больше своей метрополш; въ ней свыше 50 миллюновъ населешя, боль
шею частью малайскаго происхождешя, испов'Ьдующаго мусульманскую 
B-fepy. Климатъ здйсь тропическШ, дожди выпадаютъ въ изобилш; главные 
продукты произрасташя: рисъ, сахаръ и кофе. Туземцы занимаются земле- 
дйл1емъ. Ремесла и торговля въ рукахъ китайцевъ. Число голландцевъ и 
голландскихъ метисовъ едва достигаетъ 76,000. Самая заселенная и един
ственно колонизованная часть— островъ Ява (28 милл. жителей).

Посл'Ь имперскихъ войнъ англичане возвратили голландцамъ Яву и 
Суматру, захваченный ими; но портъ Сингапуръ на Малаккскомъ полу
остров!} они оставили за собой. Позднйе они присоединили къ своимъ 
владйшямъ часть Борнео (1882— 1888 г.) и часть Новой Гвинеи (1886 г.), 
не взирая на протесты голландцевъ.

Сначала голландское правительство смотрело на Яву, какъ на «ги
гантскую ферму», которая должна доставлять доходы. Голлащця очень 
нуждалась въ средствахъ для ведения войны посл'Ь бельгШскаго возсташя. 
Губернаторъ Ванъ-денъ-Бошъ былъ отправленъ на Яву съ пиручешемъ 
извлечь изъ страны возможно больше доходовъ. Онъ установилъ слйдующШ 
режимъ: туземцы должны были уступить, въ видй налога, пятую часть воз
деланной земли; далее они обязывались посвящать 60 дней въ году бар
щине и обрабатывать въ это время правительственныя плантацш: сахар-

* )  Сделанная авторомъ оценка японски къ енлъ, какъ знаютъ читатели, не со о тв етствуем  
действительности: Янош а оказалась значительно сильнее, ч4мъ думали о ней европейцы до войны. 
Съ другой стороны, п въ отношен in спешности русскнхъ приготовяенш къ войне авторъ тоже 
ошибается: средства, действительно, расходовалось якобы на приведете въ боевую готовность, на 
самомъ же д ел е ничего не делалось, и война застала Pocciro неподготовленною... РедакиЫ.



наго тростника и индиго въ орошенныхъ долинахъ, перца и кофе на 
склонахъ горъ. Кром* того, правительство установило монополш на вс£ 
эти продукты; въ Голландш оно продавало ихъ получая 100 на 100.

Благодаря этой систем*, Голландия получила съ Явы съ 1830 по 
1870 г. бод*е 2 мшшардовъ франковъ. Но барщина и монопол1я претили 
либеральной голландской партШ: они были отменены рядомъ законовъ 
между 1865 и 1870 г. Въ то же время правительство принялось за устрой
ство шоссейныхъ и жел*зныхъ дорогь и вообще начало заботиться о 
благоустройства острова. Наконецъ, въ 1873 г. голландцы начали войну 
еъ мусульманскими пиратами въ с*верной части Суматры; эта война стоила 
очень дорого и въ настоящее время еще не закончена. Результатомъ всего

168 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.

Австралия и полииез!я.

этого явилось то, что бюджетъ Нидерландской йндш даетъ ежегодный 
дефицита. Несмотря на реформы, туземное населеше не можетъ похва
литься благосостояшемъ. Оно черезчуръ быстро увеличивается при мир- 
номъ европейскомъ режим*: на Яв* теперь въ шесть разъ больше жите
лей,-ч*мъ было въ 1815 г. (218 чел. на кв. кил.). Когда случается не
урожай риса, зд*сь возникаетъ голодъ, напоминающШ Британскую Индш.

авс тра л! йен /я нолоши.-къщыхя., по пространству равняющаяся 
Европы, наиболее б*дно-орошенный материкъ. Только на восток* узкая 
береговая полоса, простирающаяся между горами и моремъ можетъ быть 
«ультивирована. Вся остальная Австрал1я представляетъ собою степи,
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пороспйя колючимъ кустарникомъ, и пустыни. До британской колонизацш 
Австралш была заселена лишь чернокожими кочевниками, существовав
шими исключительно охотой и рыбной ловлей; они скитались небольшими 
группами и не знали иныхъ орудШ и утвари, кроме деревянной и ка
менной.

АнглШшй мореплаватель Кукъ открылъ восточный берегь Австралш 
въ 1770 г. и далъ ему назваше Новаго Южиаго Уэллъса. Британское 
правительство начало ссылать туда преступниковъ. Первая парт1Я ихъ 
основала городъ Сидней (1788 г.). Въ то же время въ страну проникли 
свободные колонисты; богатййпйе изъ нихъ закупили въ Европа и Кап- 
екой колонш овецъ— мериносовъ и акклиматизировали ихъ въ Австралш.

Въ 1825 г. островъ Вандименова земля (ныне Тасматя) былъ вы
ш леш ь изъ Новаго Уэлльса въ самостоятельную колонш. Боясь, чтобы 
французы не заняли западныхъ береговъ материка, на которые они до 
тЬхъ поръ не обращали никакого внимашя, считая ихъ безплодными, 
англичане присоединили и ихъ къ своимъ владйшямъ подъ именемъ За
падной Австралш (1829 г.). Наконецъ, одна компашя получила разреше
ние основать новую свободную колонио (безъ учаш я ссыльныхъ): Южную 
Австралш (1884 г.).

Все эти колонш производили главнымъ образомъ хлйбъ и шерсть; 
во главе ихъ стояли офицеры съ почти неограниченной властью; руково- 
дяпцй классъ составили крупные землевладельцы.

Между 1842 и 1851 г. на юго-востоке была открыта богатая золо
тая руда; эмигранты прибывали толпами. Въ течете четырехъ лйтъ цифра 
народонаселешя возрасла съ 500.000 до мидлюна. Искателей золота более 
всего привлекала та часть страны, центромъ которой является Мельбурнъ, 
основанный въ 1838 г. Эту территорш выделили въ самостоятельную ео- 
лонш, получившую назваше Викторы (1851 г.). Въ 1859 г. северная 
часть Новаго Уэлльса сделалась также самостоятельной колошей, принявъ 
назваше Евинслэндъ (земля Королевы).

Свободные колонисты, число которыхъ въ десять разъ превышало 
число ссыльныхъ, давно уже добивались, чтобы Австрал1я перестала слу
жить местомъ ссылки. Въ 1842 г. они добились этого для Новаго Уэлльса, 
въ 1847 г. для Вандименовой земли, принявшей после этого имя 
Тасманш. Потомковъ ссыльныхъ насчитывается очень мало; большинство 
австралШцевъ— потомки свободныхъ колонистовъ.

Населеше, явившееся въ пер1одъ золотой горячки, принадлежитъ 
преимущественно къ среднему и рабочему классу; между нимъ и губерна
торами и земельной аристократ1ей происходили частыя несоглаыя; оно 
требовало для себя учаш я  въ правленш. Либеральная парт1я, ставшая во 
главе британекаго правительства, признавала, что колонш имеютъ право 
требовать автономнаго управлешя, если оне согласны покрывать все свои 
расходы. Оно дало выборные парламенты австралШскимъ колошямъ (за  
исключешемъ Западной Австралш) и Тасманш (1855 г.); оно вывело изъ 
колоши войска, содержавппяся на счетъ метрополш, и оставило въ каж
дой колонш, въ качестве представителя Англш, губернатора, назначаемаго 
королемъ, но получающаго содержаше отъ колонш. Съ этого момента 
австралШцы составили настоящую нацш, связанную съ Айш ей, но разви
вающуюся вполне самостоятельно.

Что особенно поражаетъ въ этой стране— это перевесъ городского 
насел ешя. Две трети всего населешя живстъ въ городахъ; рабочШ классъ 
составляешь значительную его часть. Австрал1я— первая въ Mipe страна 
по производству шерсти, экспорту консервированнаго мяса и одна изъ



богатейшихъ по добыватю золота и всякихъ металловъ. Изъ рабочихъ 
тамъ больше всего стригалыциковъ овецъ, горнорабочихъ, железнодорож- 
ныхъ и судовыхъ, а также матросовъ. После рабочихъ самый многочислен
ный классъ мелше землевладельцы.

Pa6o4ie и мелше землевладельцы добились всеобщей подачи голо- 
совъ, а въ некоторыхъ колошяхъ право голоса предоставлено и женщи
нами Депутаты этихъ двухъ кларсовъ пр!обрели въ парламенте преиму
щественное вл1яше: бывало, что кабинеты составлялись частью или даже 
цёликомъ изъ членовъ рабочей партш. Прошло много законовъ, благопрь 
ятныхъ для рабочихъ и мелкихъ землевладельцевъ.

Желтая иммиграция была пршстановлена путемъ обложейя китай- 
цевъ огромными налогами; употреблять для работы каиаковъ или Полине- 
зШцевъ безусловно воспрещено. Въ настоящее время прекращено вотиро- 
ваше кредитовъ на предметъ оживлены европейской иммиграцш. Новые 
колонисты въ стране чрезвычайно редки. У  австралШцевъ семьи немно
гочисленны: цифра наседешя Аветрадш возрастаетъ чрезвычайно медленно. 
Она не превышаетъ 3.600.000 человекъ. .

Въ Австралш установленъ восьмичасовой рабочШ день, какъ для 
рабочихъ, такъ и для чиновниковъ; а также воскресный отдыхъ и иногда 
даже свободный день среди недели; во многихъ колошяхъ на случай ста- 
чекъ введены посреднически коммиссш, устанавливающш минимальную 
зарабоутню плату, а также учреждены денсшнныя кассы на случай старости.

Частнымъ лицамъ запрещено скупать земли свыше додоженнаго за- 
кономъ пространственного предела; въ целяхъ общественного благоеостоя- 
шя крупные землевладельцы были вынуждены уступить часть своихъ 
земель; зато значительно облегчено пршбретеше мелкихъ земельныхъ 
участковъ.

На доходы и крупный владешя установленъ прогрессивный налогъ: 
въ настоящее время это главный источникъ доходовъ государства.

Наконецъ, повышена таможенная пошлина съ целью прекратить 
ввозъ земледельческихъ или мануфактурныхъ продуктовъ изъ такихъ 
странъ, где заработная плата ниже.

Федерация.— Около 1883 IX несколько австралШскихъ политиковъ 
предложили ввести федерацш по примеру Канады.

Импергализмъ, т. е. стремлеше установить более тесную связь между 
метропол1ей и колонЫми, нашелъ въ это время много сторонниковъ въ 
среде англШскаго общества; им п ер i а листы считали, что для ихъ нлановъ 
необходимо прежде всего объединить группами все колоши.

Планъ австралШской федерацш не удался сначала, такъ какъ этой 
идее не сочувствовалъ Новый Южный Уэлльсъ; эта колотя ввела у себя 
свободу торговли, и сиднейше коммерсанты не желали вводить покрови- 
тельственнаго тарифа, принятаго во всехъ другихъ колошяхъ.

Наконецъ, большинство высказалось повсюду за осуществлеше проекта, 
и онъ былъ принять (1899 г.). х

АвстралазШская федерацш (Commonwealth) вступила въ силу въ 
1901 г. Въ нее вошли пять АвстралШскихъ колонШ и ТасманЫ. 'Законо
дательная власть принадлежитъ Законодательному Собрашю и Сенату, из
бранному путемъ всеобщей подачи голосовъ (женщины также имеютъ 
право голоса). Исполнительная власть принадлежитъ генералъ-губернатору, 
назначаемому англШскимъ королемъ и имеющему при себе ответственное 
министерство изъ партш большинства.

Компетенцш федеральныхъ властей подлежать таможни, торговля, 
иммиграцш, пути сообщены и оборона страны. Остальное, какъ и раньше, 
остается въ веденш местныхъ парламентовъ и министерствъ.
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Федеращя распространила на всю Австралш протекцшнный режимъ; 
она приняла более стропя меры для прекращетя иммиграцш. Рабочая 
napiia, очень сильная въ федеральномъ парламенте, потребовала, чтобы 
повсюду было введено на случай стачекъ обязательное посредничество, а 
также введены пешяонныя кассы для стариковъ, введенный уже въ не- 
кбторыхъ гооударствахъ. Вообще, видимо, область действ1я федеральныхъ 
властей, сначала ограниченная съ целью развить соревноваше въ отдедь- 
ныхъ колошяхъ, будетъ постепенно расширяться.

Новая Зеланд/я.— Новая ЗелапЫя СОСТОИТЕ изъ двухъ гористыхъ 
острововъз изобилующихъ плодородными и хорошо орошенными долинами; 
•климатъ ея умеренный. По пространству она почти равняется Великобри
тании; имйетъ 800.000 жителей; изъ нихъ 50.000 туземдевъ, принадле- 
жащихъ къ племени маори {Maori) и метисовъ.

Маори умели обрабатывать землю до появдешя европейдевъ. Это 
были храбрые воины, разделенные на племена. Они почти все населяли 
более теплый, северный островъ.

Новая ЗелащЦя была открыта Кукомъ. Позднее по ея берегамъ утвер
дилось множество китолововъ всехъ нацюнальноетей; туда же переселились 
некоторые англичане изъ Новаго Уэлльса. Въ 1840 г. англичане присое
динили. Новую Зеландш къ своимъ владешямъ. Съ 1840 по 1849 г. не
сколько частныхъ англШскихъ компанШ получили разрешеше на учрежде- 
деше .различныхъ предпр1ятШ, которыя вскоре все подпали правитель
ственному контролю.. Въ 1852 г. Новая Зеданд1я была разделена на шесть 
провинцШ, каждая изъ которыхъ получила самоуправлеше.

Развит1е Новой Зеландш было задержано до 1869 г. постоянными 
войнами съ маори севернаго острова, защищавшими свои владетя. Число 
туземдевъ сократилось на половину; оставшиеся въ живыхъ сохранили 
часть своей земельной собственности. Въ настоящее время маори— мирное 
населеше, занимающееся земледел!емъ и скотоводствомъ; они имеютъ 
своихъ представителей въ ново-зеландскомъ парламенте.

После войны колотя получила новую конститудш, установившую 
единство парламента. Центромъ управлешя является Веллингтонъ. Новая 
Зеланд1я, подобно Австралш,— страна мелкихъ землевладедьцевъ и рабо- 
чихъ. Она всегда была самой радикальной изъ британскихъ колонШ. Она 
впервые провела принципъ подачи голосовъ женщинами (1898 г .) и боль
шую часть демократическихъ и сощальны.хъ мершцйятШ, о которыхъ мы 
говорили по поводу Австралш. АвстралШсюе законы, установивппе эготъ 
режимъ, являются почти целикомъ подражашемъ установлешямъ Новой 
Зеландш.

раздълъ тихоонеансиаго архипелага.— ТихоокеанскШ архипелагь былъ 
заселенъ полинезШцами и меланезШцамп, черезчуръ малочисленными, чтобы 
оказать сопротивлея!е европейцамъ; эти острова были открыты въ конце 
ХУШ -го и начале XIX-го века французскими и англШскими мореплавате
лями; жители острововъ были вполне независимы, но были обращены въ 
христианство европейскими миссшнерами (англичанами и французами), ко
торые прюбрели на нихъ сильное вл1яте.

Эти неболыше и отдаленные острова долгое время оставались въ 
пренебрежеши. Въ 1843 г. французскШ адмиралъ овладелъ Таити. Англи
чане заявили протестъ. Правительство выразило порицаше адмиралу, но, 
желая удовлетворить общественное мнете, поставило Таити подъ протекто- 
ратъ Францш. Въ 1853 г. французы присоединили къ своимъ владен!ямъ 
Новую Каледотю, чтобы сделать изъ нея место ссылки.

Позднее австралШцы и новозеландцы побудили британское правы-



тельство къ прюбрЁтенно владЁшй въ Тихомъ океана. Великобриташя 
захватила острова Фидзки, которые. она выделила въ особую колондо 
(1875 г.). Квинслэндъ потребовадъ присоединешя Довой Гвинеи, которую 
голландцы считали своей собственностью; однако лондонское правительство 
«начала не обращало внимашя на эти лритязашя. Въ 1884 и 1885 гг. 
на Новую Гвинею и сосЁдше острова переселились н ё м ц ы . Квинслэндъ 
заявилъ протестъ, и британское правительство заключило трактатъ, по 
которому Новая Гвинея была подЁлена между Голландией, Гермашей и 
йвинслэндомъ (1880 г.). Окончательный раздЁлъ сосЁднихъ острововъ 
нроизошелъ лишь въ 1899 г. Въ томъ же году Гермашя и Соединенные 
Штаты п о д ё л й л и  между собой острова Самоа, а Англ1я захватила острова 
Тонга.

Австралия и Новая Зелашця протестовали противъ раздЁловъ. Он ё  
желали, чтобы А н ш я  захватила въ Тихомъ ОкеанЁ в с ё  свободный земли 
ж отдала бы ихъ имъ. Он ё  собираются провозгласить относительно Ти- 
хаго Океана н ё ч т о  вродЁ австралШской доктрины Монроэ (см. гл. X II ) .  
Он ё  оказали давлеше на Англ по въ вопросЁ о присоединен^ къ Францш 
Ново-Гебридскаго архипелага (къ сЁверу отъ Новой Каледонш); А нш я  
не допустила этого присоединешя. Ново-Гебридсше острова до сихъ поръ 
оетаются независимыми и подчиненными англо-французскому контролю.

ГЛАВА XXL
Образоваше главн'Ьйшихъ государствъ Роман

ской Америки.
А м е.р и к а.

Испансн/'я кололи.— До XIX-го вЁка Испашя сохраняла в с ё  свои ко
лоши въ Новомъ Св ё т ё ;  ей принадлежала часть сЁверной и вся южная 
Америка, за исключешемъ Бразилш; территор1я этихъ кодонШ, по площа
ди, въ три раза превосходила Европу. Он ё  были раздЁлены на 7 провин
ций: во главЁ крун е ё йшихъ стояли вице-короли; во главЁ прочихъ генералъ- 
хапитаны. 4 вице-королевства получили назвав1е по имени главныхъ го- 
родовъ: Мексика въ СЁверной АмерикЁ;— Санта-Фе-де-Богота на сЁверо- 
в о с т о к ё  Южной- Америки (Новая Гренада); Лима на занадЁ (Перу); 
Буэносъ-Айресъэ на юго-востокЁ, самое крупное изъ вице-королевствъ, за
нимавшее равнину между Атлантическимъ океаномъ и Андами. Три 
ъенералъ - капитанства назывались.' Гватемала (Центральная Америка), Ка
ралась (Венецуэла) и Сантъ-Яго (Чили).

Въ древнЁйшихъ, наиболЁе населенныхъ и богатыхъ колон1яхъ, 
МексикЁ и Перу, главную массу населешя составляли краснош же ту
земцы,— индгьйцы и метисы; они обрабатывали землю и занимались мел
кими ремеслами. Въ жаркихъ странахъ, г д ё  нроизрастаетъ сахарный 
тростникъ, какъ въ ВенецуэдЁ, пользовались трудомъ чернокожихъ ра- 
бовъ. И н д ё й ц ы  и негры приняли католичество, въ употреблеше вошелъ 
испанскШ языкъ; но они не получали никакого образования и не и м ё л н  

никакихъ правъ. Испанцы, явивппеся въ страну въ качествЁ побЁдите- 
лей, п о д ё л и л и  между собой в с ё  земли и заняли в с ё  должности; но опи 
«оставляли лишь незначительную часть населешя. Почти вся Америка была 
заселена индЁйцами и даже большинство такъ называемыхъ бгълыхъ были 
жндЁйше метисы.

Единственными м ё с т н о с т я м и , заселенными бЁлолмцыми, являлись 
столица ж города Чили и область Боготы. Равнины вокругь Буэносъ-
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Айреса были заселены белолицыми ( %очосами)у обратившимися въ полу
дикое состоян!е; они жили въ пустыне, безъ домовъ, спали на голой 
земле, завернувшись въ свои плащи, скакали верхомъ на лошадяхъ и 
пиками охраняли свои стада быковъ. Административные посты испанское

«НОВЕЙШАЯ ИСТОР1Я съ 1815 г.»

правительство раздавало лишь уроженцамъ Испаши. Такимъ образомъ и 
белое населеше делилось на две группы: белые (шапетоны), прибывппе 
изъ Испаши и съ Канарскихъ острововъ; и потомки испанцевъ, поселив
шихся въ Америке, креолы.

Колоши, подобно Испаши, сохранили старый режимъ. Губернаторъ,



представитель короля, былъ облеченъ неограниченной властью: онъ ре~ 
шалъ все дела вместе съ совтьтомъ, составленнымъ изъ испанцевъ; его 
приказания выполнялись испанскими чиновниками безконтрольно. Креолы 
не имели представительпаго собрашя и вообще никакой свободы. Като
лическая релипя считалась обязательной; епископы и священники имели 
власть наказывать м|рянъ. Инквизищонные трибуналы преследовали ере- 
тиковъ и даже контрабандистовъ,. такъ какъ контрабанда была признана 
ересью. Духовенство занималось цензурой книгъ и наблюдало за школами; 
въ колошяхъ не издавалось ни одной газеты, большинство креоловъ было 
даже неграмотно.

Колонш эксплоатировались, какъ государственное имущество Испаши; 
■ОН* не имели ни флота,ни фабрикъ; мануфактурная изд*л1я привозились 
изъ Испаши и на испанскихъ судахъ; подвозъ иностранныхъ товаровъ былъ 
безусловно воспрещенъ. Однако надзоръ былъ недоетаточныму и даже 
Буэноеъ-Айресъ пользовался почти исключительно контрабандой, подвозимой 
на иностранныхъ судахъ. Колонистамъ воспрещалось насаждать виноградъ, 
изготовлять уксусу вино или водку.

Испанское нравительство посылало для управлешя колошями евро- 
пейскихъ чиновниковъ; креолы были совершенно устранены отъ выполне- 
ш я административный обязанностей. Вычислено, что со времени осно- 
вашя колошй было 672 губернатора-испанца, и только 18 креоловъ, 706 
епископовъ-испанцевъ и лишь 106 креоловъ. Креолы жаловались, что съ 
ними обращаются презрительно; какой-то городъ просилъ разрешешя от
крыть университету правительство ответило на это; «Не следуетъ про
пагандировать образоваше въ Испанской Америке, ибо населеше, видимо, 
предназначено самой природой для работы въ рудникахъ».

Возстан1е колонистовъ.— Креолы не имели способовъ избавиться 
отъ испанскихъ чиновниковъ. Завоеваше Испанщ Наполеономъ дезорга
низовало испанское правительство и послужило толчкомъ къ осво- 
божденш. Но возсташе противъ Испанш произошло только тогда, 
когда Наполеону заставилъ испанцевъ признать королемъ своего брата 
Жозефа; сами испанцы возстали противъ новаго короля. Весть эта про
никла и въ Америку, испанш е губернаторы собрали на сов*тъ предста
вителей власти и дворянство каждой колонш, чтобы узнать желаютъ ли 
они признать Жозефа или произвести возсташе въ пользу Фердинанда. 
Все, какъ испанцы, такъ и креолы, приняли сторону закошаго короля 
Фердинанда; въ каждой столице образовалось по комитету, вступившему 
въ сношеше съ испанскимъ комитетомъ. Это движете было испанское и 
католическое, направленное противъ узурпатора.

Но, получпвъ организацю, креолы уже не могли сносить унизи
тельная) обращешя. Населеше Каракаса потребовало передачи креоламъ 
половины должностей, а также дозволешя вести торговлю съ иностран
цами. Испанское правительство ответило отказомъ. Тогда креолы провоз
гласили въ некоторыхъ городахъ независимость колонш. Они возстали 
уже не противъ французовъ, не съ целью поддержать короля, но про
тивъ испанцевъ съ целью установить отдельное правительство.

Некто Гидальго, священнникъ маленькаго городка Долоресъ (въ го~ 
рахъ Мексики), богатый и сравнительно образованный человеку знавшШ 
французскШ язы ку  баккалавръ богослов1я, очень любимый туземцами, со- 
бралъ индейцевъ и сказалъ имъ: «Европейцы отдали насъ французами 
Прощай, наша вера п нашъ добрый король. Вы станете якобинцами и 
рабами Наполеона!» Огромная плохо вооруженная толпа двинулась къ 
Мексике; она обладала и пушками, но, по неуменпо управлять ими, сна
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ряды перелетали слишкомъ далеко: Небольшая испанская арм1я аттакова- 
ла мятежниковъ и разоряла ихъ; Гидальго былъ взятъ въ пленъ и.раз- 
•стрелянъ (1811 г.).

Городъ Каракасъу построенный въ горахъ Венецуэлы велъ постоян- 
ныя сношетя съ однимъ изъ береговыхъ портовъ; въ среде его жителей 
было довольно много богатыхъ и сравнительно образованныхъ креоловъ. 
Они сформировали мятежное правительство и созвали конгрессъ, провоз
гласив riiifi независимость, заимствовавъ текстъ изъ акта Соединенныхъ 
Штатовъ. Главой инсургентовъ явился богатый креолъ Боливарь, назы
ваемый освободителемц это былъ маленькШ, худой, бледный и честолю
бивый человйкъ. Онъ созвалъ собраше, которое провозгласило его дикта- 
торомъ на время войны и заявилъ, что нам'Ьренъ казнить всёхъ шгЬн- 
ныхъ въ отместку за жестокости испанце въ.

Въ столиц^ Чили, Сантъ-Яго образовался правительственный коми
тета; онъ изгналъ испанскШ совать и созвалъ конгрессъ (1811 г.), объя- 
вившЩ независимость и выработавшШ конституцда.

Въ Буэиосъ-Айресе инсургенты сформировали нащональное прави
тельство (1810 г.), созвавшее конгрессъ.

Въ Санта-фе-де-Вогота образовался .«.Конгрессъ провинцШ НовоА 
Гренады», депутаты потребовали провозгдашешя республики съ Ферди- 
нандомъ въ качеств^ короля.

Въ рукахъ испанцевъ оставались лишь два древшя туземныя госу
дарства, Мексика и Перу, где были сосредоточены войска; но и тутъ на- 
родъ произвелъ нападете на инквизищонный трибуналъ въ Лиме.

Война за независимость.— Дезорганизованное вторжешемъ францу- 
зовъ испанское правительство не могло устранить колошальныхъ безпо- 
рядковъ. Но по реставрацш Фердинанда Y II были посланы войска для воз- 
становленья его власти въ Америка. Тогда началась испано-американская 
война, война за независимость.

Эта война велась при совершенно иныхъ условьяхъ, чемъ войны 
европейшя. . Действовать приходилось одновременнч въ несколькихъ пунк 
тахъ огромной территорш, раздйленныхъ необозримыми пустынями, гд! 
не было никакихъ дорогъ и нельзя было найти средствъ для прокормле
ния армш. Малочисленное населеше было разбросано на огромной площа 
ди и сконцентрировано въ несколькихъ городахъ. Въ распоряжении испан
цевъ были самыя незначительный армш; войско инсургентовъ состояж 
изъ бандъ, въ которыя вступали все, кто желалъ взяться за оружье. По
лудите метисы составляли контингенты отрядовъ, ихъ предводители само
вольно производили себя въ капитаны, полковники, генералы. Дурно сна
ряженный и недисциплинированный дружины бродили по стране, суще
ствуя грабежомъ, избивая испанцевъ, избегая битвъ, ведя въ полном! 
смысле .этого слова партизанскую войну. Одерацш велись безпорядочно. 
имъ не предвиделось конца. Война была жестокая: испанцы разстреливал? 
патр!отовъ, инсургенты избивали испанцевъ.

Сначала испанцы перешли въ яаступлеше. Две армш высадились 
одновременно, одна на юге, въ Чили, другая на севере, въ Кареагане. 
Южная армья заняла всю территорпо Чили (1814 г.). На севере респуб- 
ликанцамъ также не везло: землетрясеше, разрушившее часть Каракаса 
(181В г.), населеше считало судомъ Божшмъ. Боливаръ былъ покинуть 
своими солдатами и бежалъ (1814 г.). Испанская армья (10.000) осадила 
Кареагенъ; осада длилась шесть месяцевъ, защитники умирали съ голоду, 
городъ былъ взятъ (1815 г.). Испанцы заняли всю территорпо Новой Гре
нады; испанскШ генерал!» предалъ суду и приказалъ разстрелять пред



ставителей лучшихъ фанилШ; испанскШ вице-король вычисдилъ, что ахъ 
погибло 7,000; оффищальная Боготская газета нарочно приводила опи
сание вс£хъ казней, чтобы запугать насел еше. Въ 1816 г, въ АмерикЬ не 
оставалось другихъ инсургентовъ, кромй дикихъ пастуховъ въ равнинахъ 
Ла-Платы и дустыняхъ Ориноко,

Некоторые англШсте и французсше офицеры, оставкпеся безъ д4ла 
по окончанш европейскихъ войнъ, прибыли въ Америку и помогли инсур- 
гентамъ организовать свои войска.

Одинъ креолъ изъ Буэносъ-Айреса, Санъ-Мартинъ, получившШ обра
зовало въ военной кодлепи въ Испанш, пртбр^лъ чинъ испанскаго офи
цера и явился затЁмъ къ инсургентамъ, которые произвели его въ генералы. 
За два года онъ создалъ 4,000 армШ; эта apMin получила назваше армщ 
Андовъ, состояла изъ 3,000 шйхотинцевъ и 960 кавалеристовъ, имйла при 
себ£ 1,200 погонщиковъ и 9,000 муловъ, которые везли съестные и 
боевые припасы; въ три недели она переправилась черезъ высокШ хребетъ, 
отд'ЬляющШ Аргентину отъ Чили, потерявъ половицу своихъ муловъ, 
произвела нечаянное нападете на испанскую армш, разбила ее и осво
бодила Чили (1817).

На С'Ьвар'Ь Боливаръ, бйжавнпй на Антильсше острова, вернулся съ 
небольшимъ отрядомъ, снаряженнымъ на его собственный счетъ, и занялъ 
болотистые берега Ориноко, гд'Ь у испанцевъ не было армш. ЗатЁмъ онъ 
вступилъ въ переговоры съ Паэцемъ, метисомъ, главой пастуховъ-инсур- 
гентовъ. Эти пастухи, одетые въ панталоны и плащи, бились въ кон- 
номъ строю копьями. Паэцъ остался совершеннымъ дикаремъ; бывало, что 
ради забавы, онъ давалъ бежать пленному, ш томъ догонялъ его верхомъ 
и убивалъ своей рукой. Боливаръ, человйкъ, обладавшШ краснорМемъ и 
любивппй похвастать, поеылалъ въ европейшя газеты пр1украшенные 
разсказы о своихъ подвигахъ; въ Европа онъ вошелъ въ моду, долгое 
время носили болышя соломенный шляпы d la Bolivar.

Послй двухъ л ё т ъ  борьбы, Боливаръ, которому удалось заключить 
заемъ въ Англ in и получить оруж1е и 2,000 британскихъ волонтеровъ, 
собралъ конгрессу дровозгласивний независимость Венецуэлы. Затймъ, 
совершивъ переходъ по наводненнымъ равнинамъ и высокой горной страна, 
онъ неожиданно атаковалъ и разбилъ маленькую испанскую армш, явился 
въ Санта-Фе-де-Богота и освободилъ Новую Гренаду отъ испанцевъ. За- 
т ё м ъ  онъ объявилъ ее присоединенной къ Венецуэльской республик^, ко
торую назвалъ Колумб1ей (1819 г.).

Испанское правительство собиралось отправить новую армш въ 
Америку, когда произошло военное возсташе (см. гл. I ) и револющя 
(1820 г.). Арм!я осталась въ Европа, испанское правительство было через- 
чуръ отвлечено своими внутренними делами, чтобы бороться съ амери
канскими инсургентами. Револющя 1820 г. решила независимость колошй. 
Страны, уже освободивппяся отъ испанцевъ, послали экспедицщ для осво- 
бождешя остадьныхъ колонШ.

Правительство Чили np io6pto  нисколько старыхъ британскихъ су- 
довъ, находившихся подъ командой британскихъ офицеровъ Этотъ флотъ 
переправилъ аргентинскую армш Санъ-Мартина къ берегамъ Перу. Испанцы 
не сопротивлялись, Санъ-Мартинъ вступилъ въ Лиму и провозгласилъ не
зависимость Перу (1821 г.).

Северная испанская арм1я была отозвана въ Европу, Боливаръ и 
Паэцъ разоряли остатки испанскихъ войскъ (1821 г.), загЬмъ вступили 
въ Еаракасъ и докончили освобождеше Венецуэлы. Генералъ Сюкръ, по
сланный Боливаромъ, прогналъ войска изъ страны Квито (Экваторъ). Въ
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рудахъ испанцевъ оставалась только часть Перу. Санъ-Мартинъ вернулся 
въ Европу: Боливаръ прибылъ въ Лиму (1823 г.) и провозгласилъ себя 
диктаторомъ.

На горномъ плато нынешней Боливш, оставалась испанская арм1я. 
Apnia инсургентовъ отправилась въ поиски за нею, встретилась съ ней 
на долине Аякухо, между Куско и Лимой и атаковала ее. После часового 
боя испанцы капитулировали, инсургенты захватили вице-короля въ Лиме 
со1 всей арм1ей, 12 генералами, '76 полковниками, 68 подполковниками, 
484 оберъ-офицерами и 3,200 нижними чинами. Испанцы потеряли всю 
Южную Америку.

Въ Мексике вице-король подавлялъ возсташе впродолжеше десяти 
летъ, разстреливая всехъ вожаковъ партШ. Но въ армш не было при
лива новыхъ рекрутъ изъ Испаши и постепенно она сделалась чисто 
мексиканской; офицеры не желали больше подчиняться испанцамъ. Гене- 
ралъ Итурбидъ,- высланный дротивъ- отряда инсургентовъ, встунилъ съ 
ними въ переговоры и одубликовалъ прокламацш, по которой Мексика 
была провозглашена независимымъ государствомъ; населеше ея, испанцы, 
креолы и индейцы получили совершенно равныя права, а духовенство 
сохранило свои привидлегш (февраль, 1821 г.). Гарнизонъ Мексики воз- 
сталъ и сместилъ вице-короля; конгрессъ провозгласилъ независимость 
Мексики.

Итурбидъ скоро -разошелся съ конгрессомъ, подготовилъ возсташе 
въ среде мексиканцевъ и провозгласилъ себя Мексиканскимъ императоромъ, 
подъ именемъ Августина I (1822 г .). Но войска возстали и принудили 
его отказаться отъ престола (1823 г.). Конгрессъ провозгласилъ республику. 
Итурбидъ пытался снова захватить власть; но быдъ взятъ въ пленъ и 
разстрелянъ (1824 г.).

Образовать испано-америнанскихъ республинъ.— Освободившись изъ 
подъ владычества ИспанШ, бывнВе испавше подданные образовали нез'а- 
висимыя республики, вскоре признанный и Испашей. Но на создаше 
этихъ государствъ ушло пескодько летъ борьбы.

Сначала пытались объединить въ одно государство несколько колонШ. 
Итурбидъ объединилъ Мексику и Гватемалу; но Гватемала отделилась, 
когда въ Мексике была провозглашена республика; конгрессъ (1823 г:) 
Провозгласилъ Соединенные Штаты Центральной Америки, СОСТОЯНИЯ ИЗЪ 
пяти небольшихъ провинцШ; Гватемала— главная изъ нихъ. Осталвныя 
провинцш были недовольны, и въ конце концовъ образовалось пять не- 
зависимыхъ республикъ, существуюгцихъ и поныне.

Въ Южной Америке Боливаръ объединилъ сначала все:освобожденныя 
изъ-подъ власти Испаши страны. Новая Гренада, Каракасъ (Венецуэла) 
и северная часть Перу образовали Еолумбт. Боливаръ нравилъ Перу въ 
качестве пожизненваго диктатора. Провинцш, прилегаюдця къ Перу и 
отделенныя отъ вице-королевства Буэносъ-Айресъ, образовали государство, 
названное въ честь- его Боливгёй. Годовщину его рождев1я положено было 
праздновать какъ нащональвое торжество: въ судахъ и школахъ были 
развешаны его портреты, въ главныхъ городахъ воздвигнуты ему памят
ники. Боливаръ созвалъ конгрессъ въ Панаме (1826 г.) съ целью обра
зовать федеращю всехъ новыхъ республикъ. Но большая часть отказа
лась послать представителей на этотъ конгрессъ.

Боливаръ хотедъ провозгласить себя ножизненнымъ пре-зидентомъ 
Колумбш; но противъ него произошло возсташе, сначала въ Вепецуэле, 
затемъ въ Перу (1827 г .); перуанцы вторглись въ Боливш. Въ то время 
какъ Боливаръ велъ войну съ Перу, возстали северныя провинцш (1828 г.).
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Венещ/эла обратилась въ .независимую республику (1829 г.);'"южныя про- 
винцш также образовали независимую республику Экеадоръ со столицей 
Квито; meppumopia Колумбт была сведена до Новой Гренады. Страна рас
палась на пять независимыхъ республикъ: Колумб1я (Новая Гренада), 
Венецуэла, Эквадоръ, Перу и Болив1я. Боливаръ подалъ въ отставку и 
вскоре, скончался (1830 г.).

Бъ Чили было сохранено республиканское правлете; въ составъ этого 
государства вошла длинная и узкая полоса земли, между моремъ и горами.

Огромная территор1я вице-коро.девства Буэносъ-Айресъ распалась, 
Провннцш, дрилегакнщя къ Перу, образовали республику Воливгю.

Холмистая страна къ востоку отъ Парагвая, заселенная индийскими 
метисами, представляла изъ себя въ былое время территории миссгй, 
управляемых?» !езуитами. Привычные къ послушании, жители не пыта
лись даже возставать; но Буэносъ-Айрессте инсургенты, послали туда 
войска, и испанскШ губернаторъ покинулъ. страну. Во глав!; правлешя 
сталъ Франч1а, адвокатъ по профессии, живппй замкнуто и страдавшШ 
припадками меданхолш. Онъ созвалъ конгрессъ нотаблей страны (1813 г.); 
назначилъ двухъ консуловъ; на публичной площади было поставлено два 
кресла: кресло Цезаря— для Франч1а, и кресло Помпея— для его товарища; 
они должны были править страной поочередно, но четыре месяца. Скоро 
Франч1а провозгласилъ себя единственнымъ «диктаторомъ для спасетя 
республики» (1814 г .); до самой своей смерти (1840 г.) онъ былъ поя- 
нымъ хозяиномъ Парагвайской республики.

Провинщя, примыкающая къ границамъ Бразилщ, была сначала 
занята главой контрабандистовъ, Артигасомъ. Опъ командовал!» отрядомъ 
дикой конницы, привыкшей жить въ пустыне и спать на земле;' это были 
грубые люди, которые для забавы зашивали пленныхъ въ бычьи кожи 
или убивали ихъ, закалывая ножами. Страна эта долгое время являлась 
яблокомъ раздора; Бразшпя покорила ее; втечете нйсколькихъ легь она 
оставалась нодъ ея властью (1817— 1825 г.). Затймъ небольшой отрядъ 
Тридцати двухъ, прибывшШ изъ Аргентины, поднялъ наседеше противъ 
бразильскаго владычества; образовалась Уругвайская республика (1850 г.); 
столицей ея сделался крупный приморшй городъ Монтевидео.

Остальная часть королевства Буэносъ-Айресъ организовалась въ 
республику ПОДЪ именемъ Соединенныхъ Штатовъ Ла-Платы ИДИ Арген
тинской республики (1816 г.). Но еще долго тянулась борьба между го- 
родомъ Буэносъ-Айресомъ и внутренними провинцшми.

Испанская Америка разделилась на 15 республикъ, которыя все 
существуютъ и поныне. Распределеше территорш сохраняется съ 1830 г. 
(за  исключешемъ пустынной провинцш на берегу Тихаго океана, которую 
республика Чили отняла у Пору въ 1880 г.).

Граждански войны.— Эти новыя государства возникли при такихъ 
услов1яхъ, что управлеше ими являлось деломъ крайне труднымъ. Насе
деше, воспитанное испанцами въ послушанш, не было привычно къ само- 
управлешю, и вообще не имело административныхъ способностей. Ту
земцы, привыкшее слепо слушаться своихъ хозяевъ и духовенства, не 
умевпие ни читать, ни писать, не могли вдругъ обратиться въ гражданъ. 
Неопытные и малообразованные креолы черпали свои долитичешя идеи 
исключительно пзъ книгъ; они подражали европейскимъ формуламъ, не 
понимая ихъ; большинство было даже неспособно къ сознательному голо- 
сованш. Организовать выборы- или политическ!я собрания] было крайне 
трудно.

Война за независимость пр1учила*населеше къ ношешю оруж!я и
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•йъ постояннымъ волнегйямъ. Начальники отдельныхъ бандъ инсургентовъ, 
гордые своими победами, сохраняли титулы генераловъ. По окончанш 
нойны имъ не оставалось делать ничего иного, какъ организовывать новыя 
возеташя; какъ и въ Испаши, начался режимъ пронунщаменто (см. гл. X IY ) 
•и военной диктатуры. Умирая (1830 г .) Боливаръ оисалъ: «Я  главенство
вали втечете двадцати лЪтъ и за это время нришелъ къ точнымъ вы
водами... Америкой мы править не можемъ... Единственно, что остается 
делать въ Америке— это эмигрировать... Эта страна сделается добычей 
мелкихъ тирановъ всехъ расъ ж нацюнальнбстей. Европейцы не дадутъ 
"Себе даже труда-завоевать ее».

Тотчасъ же после оевобождешя оти испанскаго владычества почти 
но всехъ республикахъ (за  исключен1емъ Чили), вспыхнули гражданам 
•войны, дливпйяся-более тридцати л'Ьтъ; за последнюю треть XIX-го века 
оне вделались значительно реже. Генералы, а иногда адвокаты, вели 
войны другъ съ другомъ, оспаривая власть и титулъ президента респу
блики, дающШ въ этихъ государствахъ действительную силу. Но обыкно
венно соперники не боролись открыто за свою личную власть, а замаски
ровывали эту борьбу борьбой партШ.

Масса населешя, индейцы и метисы, оставалась равнодушной къ 
этой борьбе; партш составляли незначительную часть населешя; въ ихъ 
■составъ входили: крупные землевладельцы, адвокаты, офицеры, духовен
ство, населеше столицъ и портовъ. Партш формировались, исходя изъ 
двухъ противоположныхъ мотивовъ, почему существовало два параллель- 
иыхъ ряда партий.

1 ) Подобно тому, какъ и въ Европе, было два противоположныхъ 
лагеря. Консерваторами (<бгълые, или партгя порядка), являлись, гдав- 
нымъ образомъ, крупные землевладельцы и духовенство; они желали со
хранить власть за знатными фамил1ями и духовенствомъ, поддержать 
обязательность католической религш и сохранить за церковью ея имуще
ства, ограничить избирательны# правонаселешя и предоставить занятое долж
ностей богатому классу; кроме того консерваторы были обыкновенно про- 
тивъ свободы печати и являлись элементомъ, враждебнымъ иностранцами 
Эта парыя была сильна .въ деревне и вначале стояла во главе почти 
всехъ государства Либералами (прогрессисты, или демократы) были, 
гдавнымъ образомъ, представители населешя городовъ и портовъ, а также, 
-получивнпе некоторое образоваше, индейцы и метисы; они желали уста
новить демократичешй режимъ, всеобщую подачу голосовъ, свободу веро- 
исповеданШ, секуляризащю церковныхъ имуществъ и лишить духовенство 
>его власти; они покровительствовали обыкновенно иммигращи инострая- 
цевъ и свободе печати. После 1860 г. либералы захватили власть.

2) Другое разделеше на партш касалось формы правлешя. Центра
листы желали единаго правительства, сосредоточеннаго въ столице в 
назначающая префектовъ для удравлешя провинцшми, какъ во Францш 
или Испаши. Федералисты желали подражать Соединеннымъ Штатамъ и 

.дать каждой провинцш самоуправлеше, объединивъ ихъ между собой 
путемъ союза.

Эти два рода парый не имели между собой ничего общ ая и являли 
■много комбинацШ. Но въ общемъ либералы обыкновенно были федерали
стами, такъ какъ для нихъ идеаломъ являлась демократическая респуб
лика •Соединсяныхъ Штатовъ; консерваторы были чаще централистами, 
•какъ и въ европейскихъ монарх1яхъ. Въ Буэносъ-Айресе либералы были 
унитаристами, такъ какъ Буэносъ-Айресъ, единственный крупный городъ, 
шъ которомч> было сосредоточено все культурное население страны, желалъ
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управлять делами всей республики; остальныя провинщи изъ ненависти: 
къ болбе цивилизованному населешю Буэносъ-Айреса являлись федерали- 
стическими.

Дикое пастушеское населете пампасовъ долгое время вело войну съ 
Буэноеъ-Айресомъ. Вождь его, Розасъ, овладблъ въ 1829 г. горо- 
домъ, объявилъ себя федералистомъ, сделался капитаномъ Буэносъ- 
Айреса, а затбмъ добился и абсолютной власти. Онъ преслбдовалъ уни- 
тарныхъ либераловъ, называвшихся Черныя спины (они носили черные 
сюртуки, а сельское населеше называлось Колорадо, такъ какъ носило 
цветные плащи). Розасъ лриказывалъ украшать веб публичные акты 
надписью: «Смерть дикимъ унитаристамъ». Онъ хотбдъ заставить ино- 
странцевъ платить исключительные налоги; Франщя разорвала сношешя съ- 
Аргентиной и послала флотъ для блокады Буэносъ-Айреса (1838 г.). 
Тогда Розасъ приказалъ писать на всбхъ актахъ: «Смерть нечистому по
росенку Луи-Филиппу»! Розасъ послалъ армш для осады Монтевидео; въ 
городб было много иностранце въ, они образовали легюнъ подъ началь- 
ствомъ Гарибальди и отбили веб атаки.

Наибольшее число револющ! пережила Мексика: 1821 по 1858 г., 
насчитываютъ 48 революцШ и 250 министерствъ. Одинъ изъ офицеровъ, 
Санта-Аняа, нашедшШ поддержку въ консервативной партш, правилъ 
страной полнымъ диктаторомъ (1835— 1847 г .); его изгоняли три раза и 
три раза онъ возвращался. Затбмъ власть перешла къ демократамъ-феде- 
ралистамъ. Президентъ республики, индбецъ Хуаресъ, получившШ свбт- 
ское образоваше, адвокатъ по профессш, уничтожилъ конгрегацш, уста- 
новилъ всеобщую подачу голосовъ и отдблилъ церковь отъ государства, 
какъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Поддерживаемые духовенствомъ и apMiefi, 
централисты, наконецъ, обратились къ помощи Европы (1862 г.). Напо- 
леонъ III послалъ армш, которая покорила страну и создала Мексикан
скую имперщ. Послб удалешя французской армш Жуаресъ и федералисты,, 
получпвгше помощь отъ Соединенныхъ Штатовъ, снова захватили власть.

бразилш— Португальская колошя Бразгигя, территор1я которой по* 
пространству почти равняется территорш Европы, была заселена, главнымъ 
образомъ, индбйскпми метисами и рабами-неграми. Страна очень разбо- 
гатбла, благодаря торговлб лбсомъ и культурб кофе. Негры обрабатывали 
землю; португальцы, землевладблъцы и чиновники жили въ городахъ, 
главнымъ образомъ, P io -де-Жанейро, столицб государства. Правлеше было 
абсолютное; но въ отдаленныхъ провинщяхъ власть эта являлась недбй- 
ствптельной.

Когда французская арм!я наводнила Португалио (1808 г.), королев
ская семья обжала въ Бразилш , утвердилась тамъ и осталась до револющи 
1820 г. (гл. I ). Король вернулся въ -Португалио, оставивъ Бразилш на 
своего сына н нбсколькихъ министровъ. Португальская палата хотбла 
возстановить власть португальцевъ въ Бразилш, но бразильцы слишкомъ 
привыкли за это время считать себя обособленной нащей. Сынъ короля, 
Педро, созвалъ собраше, провозгласившее Бразгшю независимой, а импсра- 
торомъ Педро 1-го. Была составлена конститущя, по которой выборъ 
мпвистровъ былъ предоставленъ императору (1824 г.).

Въ новомъ государствб сложилось двб партш: креоловъ, урожеицевъ 
страны, и португальцевъ. Креолы составили оппозицио императору, упрекая 
его въ покровительствб португальцамъ. Въ 1830 г. Педро отказался отъ 
престола. Сынъ его Педро II (род. въ 1825 г.) былъ въ это время ребея- 
комъ; было установлено регенство. За его дбтство произошло нбсколько* 
возмущенШ; одна изъ южныхъ провинцШ отдблилась и долгое время была, 
самостоятельнымъ государствомъ.
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Достигнувъ совершеннолем, Педро II взялъ въ руки дела правлешя; 
они правилъ страной, соблюдая парламеятсшя формы, втечете сорока лети. 
$то быдъ очень гуманный государь, мирнаго характера, ненавид'Ьвппй 
всятя жестокости; жилъ онъ совершенно частнымъ человекомъ, безъ вся
кой роскоши, въ старомъ дворце и принимали запросто всехъ своихъ 
подданных!». Любили естественныя науки, собирали коллекции; часто 
-ездили въ .Европу; во Францш его сделали, членомъ института. Онъ ста
рался цивилизовать Бразшпю, не давая въ то же время подданными воз
можности вмешиваться въ дела правлешя. Постепенно онъ уничтожили 
невольничество и освободили всехъ иегровъ. Онъ строили правительствен- 
ныл железныя дороги й расходовали хаки мало, что бюджетъ страны 
•скоро пришелъ въ равновейе. Бразюия стала пользоваться более-широ
кими кредитомъ и считалась наилучше управляемыми государствомъ ла
тинской Америки.

Но ’Педро возбудили противъ себя неудовольств1е офицеровъ,. а 
также наеелеЩя провипцШ, куда они назначали губернаторами крупныхъ 
всмлевладельцевъ. Образовалась республиканская федералистическаяпария. 
У  Педро была только одна дочь; мужи ея, принцъ Орлеанскаго дома, ■ не 
пользовался популярностью. Во время путешеств1я императора въ Европу 

. юфицеры, войдя въ соглашеше съ республиканцами, распубликовали декла- 
рацш и учредили временное правительство. Королевская семья была 
отправлена въ Европу (1889 г,). Импер1я заменена республикой Бразиль
ских* Ооедииениыхь Штатовь\ КОНСТИТУЦИЯ ЭТОЙ р е с п у б л и ки  СХОДНЯ СЪ EOH- 
-стнтущей Соединенныхъ Штатовъ.

Соединенные Штаты.
организщм федерального государства.— Правительство Соединенных!» 

Штатовъ, созданное конституцией 1.787 г., распадается на три департа
мента: исполнительный, законодательный И юридическт. .

Исполнительная власть сосредоточивается въ рукахъ президента, 
избираемая на четыре года спещальнымъ корпусомъ избирателей, не 
имеющими другого назначешя. Президенту назначаемый должностными 
лицами, заключаетъ договоры и руководить вооруженной силой; помощ
никами его являются государственные секретари, которыхъ онъ избирает!, 
нами; они не должны являться членами палатъ въ противоположность 
'британскими министрами, являющимся непременными -членами парла
мента.

Законодательная власть принадлежишь конгрессу, состоящему изъ 
двухъ палатъ, имеющихъ совершенно равныя полномоч1я. Палата д&пу- 
. штатовъ назначается гражданами; каждый штатъ имеетъ число депутатовъ, 

пропорщональное цифре его наседенш; въ сената заседаютъ по два се
натора отъ каждая штата.

Судебная власть предоставлена верховному суду, состоящему изъ не- 
юколькихъ судей, комцетенцщ которыхъ подлежать процессы, касаюпцеся 
конституцш или федеральныхъ законовъ.

Конститущя можетъ подвергнуться ревизш; но, чтобы добиться пе
ресмотра, необходимо, чтобы за него высказалось две трети каждой па
латы; кроме того, необходимо соглаше трехъ четвертей штатовъ, что де- 
даетъ ревизно практически неосуществимой.

Федеральное правительство получило необходимый нолномоч1я для 
обезпечешя единства яацш: право объявлетя войны и мира, руководство 
дипломатическими сношешями, арм!ей и флотомъ, таможнями, почтой, 
нрава создашя однообразной монетной системы и системы меръ и весовъ.
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Отдельные штаты сохраняютъ за собой все проч1я полномоч1я; каждый; 
изъ нихъ сохранилъ конституцш, вотированную насел ешемъ штата* свои 
законы, свое правительство, администрацш, систему обучения, суды и по
лиции. Гражданинъ государства является скорее гражданиномъ определен
на™ штата, чемъ Соединенныхъ Штатовъ.

Во время издашя конституцш было только 13 штатовъ, располо- 
женныхъ между моремъ и Аллеганскими: горами; но по другую сторону 
ихъ до Миссисипи, Соединенные Штаты являлись уже собственниками 
огромнаго пустыннаго пространства. Оно было разделено на несколько' 
территоргй; федеральное правительство назначало въ каждую территорш- 
губернатора. Какъ только число жителей территорШ достигало 5.000, она 
получала выборное собрате; когда же оно достигало 50.000 населеше.,

Образование С п в .- Америк. Соед. Штатовъ.
A -  TeppH Topia ш татовъ лъ 1 7 8 3  г. В — Территор1я, перешедшая отъ Мексики. Незаштриховак- 
ш е  ш т а т ы — территор!я, присоединенная между 18 0 0  и 1 8 1 9  г. Числа указы ваю тъ на годъ встун-

лешя ш тата въ сою зъ.

имело право требовать преобразовашя территорш въ штатъ: новый штатъ 
принимался въ союзъ на техъ же основашяхъ, какъ и старые штаты. 
Такимъ образомъ, союзъ, открытый доступу новыхъ штатовъ, могъ воз
растать до безконечности въ предйлахъ американскаго материка.

Населеше было еще малочисленно: судя по первой переписи (1790 г .) 
населеше равнялось всего 4 миллюнамъ; насчитывалось только 3 города 
еъ населешемъ, превышающимъ 20.000 жителей; въ самомъ крупномъ 
городе, Филадельфш, было всего 30.000. Не было еще крупныхъ ману- 
фактуръ; жители сами производили ткани для своихъ надобностей; почти 
все продукты производства доставлялись изъ Англш. Большая часть аме- 
риканцевъ были сельскими жителями. Насел.еше северныхъ и централь- 
ныхъ штатовъ состояло, главнымъ образомъ, изъ мелкихъ землевладель- 
цевъ ( farmers), обрабатывавшихъ сваи земли; мнопе жили въ деревянныхъ 
хижпнахъ, безъ оконъ и безъ света; у нихъ было такъ мало денегъ, что 
пастору и доктору было принято платить натурой. Въ Южныхъ Штатахъ



е # .н е  существовало ни культуры табака, ни культуры риса; крупные 
землевладельцы (плантаторы) жили Въ большихъ домахъ, построенныхъ 
по образцу европейскихъ, и начинали уже богатеть; но почти все населс- 
ше состояло изъ черныхъ рабовъ или же белолицыхъ бедняковъ, тер- 
пфвшихъ крайнюю нужду.

; Въ страна, даже вблизи крупныхъ городовъ, было очень мало дорогъ, 
а имевпйяся были плохи, пересекались речками безъ мостовъ; приходи
лось переправляться вбродъ; гостинницы были самаго низкаго разбора; 
въ одну постель укладывали по несколько человекъ. Города были сосре
доточены на берегу моря. Внутри страны водились еще воинственныя 
племена краснокожих*, нападавшихъ на поселки, увозивншхъ жсншинъ, 
замучивавшихъ до смерти мужчинъ и украшавшихъ себя въ виде трофей 
ихъ скальпами, т. е. волосами, снятыми съ череда вместе съ кожей.

Новое правительство вступило въ силу въ 1789 г. Президентомъ 
былъ единогласно избранъ главнокомандующШ федеральной армш, виргин- 
ш й  дворянинъ, Вашингтон*. Самымъ могущественнымъ и населеннымъ 
штатомъ была въ это время Виргитя; тамъ жили наиболее уважаемые 
политичеше деятели и богатые плантаторы, получавшие тамъ образоваше; 
втечен1е тридцати летъ оттуда выходили все президенты республики.

Вашингтонъ въ присутствш народа присягнулъ конституцш и ска- 
залъ: «Мое положеше совершенно новое, я иду по неизведанной тропе». 
Онъ нашелъ армш, состоявшую изъ 80 человекъ, совершенно пустую 
государственную казну, и отсутсше трактатовъ съ иностранными госу
дарствами, за исключешемъ Франши и Голландш. Скоро имъ было создано 
правительство, суды и налоги.

Самая трудная задача заключалась въ организадш финапсовъ. Сое
диненные Штаты сделали займы въ Европе и оказались даже не въ со
стоянии уплатить проценты по этимъ займамъ; кроме того каждый штатъ 
произвелъ уже внутренше займы. Поэтому въ стране почти не было ни 
золота, ни серебра; ассигнацш, выпущенный тринадцатью штатами, не имели 
почти никакой ценности

Предлагалось отказаться отъ уплаты этого долга или по крайней 
мере части его. Секретарь финансовъ, Гамильтонъ, шотландецъ по проис- 
хождент, находилъ, что страна подобная Соедивеннымъ Штатамъ, распо
лагающая очень незначительнымъ капиталомъ, можетъ въ случае войны 
встретиться съ необходимостью произвести заграничный заемъ; для этого 
ей надо располагать прочнымъ кредитомъ. Единственньшъ же услов1емъ 
кредита является точное выполнен е принятыхъ на себя обязательствъ. 
«Государства, какъ и отдельныя лица, встречаютъ довер1е, исполняя свои 
обязательства... Вера есть основа общественна™ кредита». Гамильтонъ 
репшлъ, что Соединенные Штаты, должны взять на себя не только весь 
свой долгъ (54 мшшона долларовъ), но и все долги штатовъ (25 мил- 
л^оновъ долларовъ).

Были созданы фонды, достаточные для уплаты процентовъ и посте- 
пеннаго погашена нацшнальнаго долга. Была установлена таможенная 
пошлина на предметы производства, идупце изъ Европы; эта пошлина 
должна была въ то же время содействовать развитш фабрикъ, основан- 
ныхъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Такъ какъ населеие и благосостоянщ 
*траны возрастали очень быстро, таможенные доходы увеличились настолько,, 
что съ избыткомъ докрывали расходы федеральнаго правительства. Ее желая 
•окращать пошлинъ, покровительствовавшихъ развитш американской про
мышленности, деньги стали расходоваться на крупный общественный со
оружена; каналъ и дорогу, соединивппе побережье съ центральной частью 
страны.
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Въ то же время былъ основанъ федеральный баша, выпускавши 
банковые билеты. Была отчеканена федеральная монета', за единицу при
нять мексиканскШ экю, доллару стоящШ 5 франковъ.

Сначала правительство утвердилось на десять л'Ьтъ въ Филадельфш; 
но въ то же время было решено создать столицу на территорш, не при
надлежащей ни одному изъ штатовъ. Отъ Мэридэнда была отделена не- 
болыпая TeppHTopin, которая образовала федеральный окруъъ Колумбт\. тамъ 
былъ построенъ новый городъ Вашингтонъ, гдЬ находится большое зда- 
н!е конгресса, Еапитолт и дворецъ президента, Вгьлый Домъ-

партш.—Коигресеъ съ самаго начала распался на двЪ napmiu, несо
гласный относительно организацш правительства.

Вашингтонъ и наиболее опытные политики того - времени считали, 
что едва сложившаяся нащя должна управляться въ различныхъ штатахъ 
однообразными учреждешями; они хотели предоставить федеральному пра
вительству максимумъ полномочШ, допускаемыхъ конститущей. Они при
меняли къ конституцШ « широкое толковате». Федеральное правительство, 
говорили они, имЬетъ не только права, перечисленный въ конституцш, но 
и те, которыя, какъ напримеръ, право основашя банка или производ
ства общественныхъ работъ, въ конституцш не упоминаются. Идеямъ этой 
партш сочувствовали коммерсанты и поклонники англШскаго режима; они 
назывались федералистами. Вашингтонъ, глава этой партш, старался по
дражать некоторымъ обычаямъ англШскаго двора,, заставлялъ называть 
себя «Ваше превосходительство» и принималъ нриглашенныхъ въ при- 
дворныхъ костюмахъ.

Приверженцы противной партш, напротивъ того, говорили, что 
истиннымъ главой государства является населеше каждаго штата, и под
держивали «права штатовъ». Они желали предоставить возможно больше 
власти правительству каждаго штата; правительству же федеральному пре
доставляли лишь полномоч1я, формально указываемый конститущей; они 
были противъ учреждешя банка и требовали «узкаго толковашя» кон- 
ституцш. Они назывались республиканцами и заявляли себя поклонниками 
французской революцш. За нихъ стояло огромное большинство населешя, 
привыкшее считаться съ авторитетомъ непосредственныхъ правительствъ 
штатовъ.

Сначала власть принадлежала федералистамъ, такъ какъ главой ихъ 
являлся Вашингтонъ, подьзовавшШся всеобщимъ уважешемъ,. какъ осно
ватель республики. Вашингтонъ былъ избираемъ два раза сряду, т. с. 
исподнялъ обязанность президента въ течете восьми л’Ьтъ; послЬ этого 
уЬхалъ въ свое поместье отказавшись выставить къ третШ разъ канди
датуру. Второй президентъ, Адамсъ изъ Массачусетса, былъ также феде
ралистом  ̂ при своемъ избранш онъ получилъ перевЬсъ всего 3 голосовъ. 
На слЬдующихъ выборахъ (1800 г.), былъ избранъ кандидатъ республи
канской партш, богатый ВиргинскШ плантаторъ, Джефферсонъ сост&ъпшМ 
въ 1776 г. декларацдо независимости. Республиканская парыя захватила 
власть и утвердила ее за собой. Парт1я федералистовъ мало по маду распа
лась и совершенно исчезла.

Джефферсонъ поселился въ Б£ломъ домЬ и уничтожилъ торжествен
ные пр!емы на англШсшй ладъ. (Разсказываютъ даже, что онъ пр^зжалъ  
въ Вашингтонъ верхомъ и самъ привязывалъ свою лошадь къ забору около 
дома). Онъ заявилъ, что намЬренъ соблюдать экономш, сократить числен
ность армш и флота; вотъ какъ онъ охарактеризовалъ программу своей 
политики; «Миръ, торговля и честная дружба со всЬми нациями!» ВоЬхъ 
чиновниковъ, назначенныхъ его предшественниками, онъ оставилъ на
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<своихъ местахъ. Некоторые ресбубликанцы жаловались, что те, кто спасъ 
отечество, не имеютъ местъ; онъ отвЪтилъ: «Римъ бь*лъ спасенъ гусями, 
>но ихъ не сделали наставниками».

Какъ и вся республиканская п а р т ,  Джефферсонъ признавалъ за 
федеральнымъ правительствомъ только подномоч1я, перечисленный въ кон
ституции; но ему пришлось действовать проитивъ свой теорш. Громадная 
,территор1я между Миссисипи и скалистыми горами, въ то время еще со
вершенно пустынная, называлась Луиз1аиой\ Франщя уступила ее Испаяш, 
въ 1763 г.; Наполеонъ заставилъ возвратить ее себе (1800 г.): такимъ 
образомъ Франщя снова овладела устьемъ Миссисипи и могла закрыть 
'единственный путь, по которому американская территор!я, лежащая къ за
паду отъ Аллеганскихъ горъ, могла сообщаться съ внешнымъ м1ромъ; 
хлебъ и лесъ сплавлялись отсюда по Мисспсини' на плотахъ и плоскодон- 
ныхъ судахъ. Джефферсонъ заявилъ,. что, если Франщя утвердится къ 

•Луиз1ане, Соединенные Штаты будутъ вынуждены «соединиться събритан- 
скимъ флотомъ и нащей». ,

Вовлеченный въ войны, Наполеонъ не располагалъ флотомъ для за
щиты Луиз1аны, поэтому онъ отказался отъ нея. Джефферсонъ предложилъ 

конгрессу вотировать суммы для покупки у Францш Новаго Орлеана и 
куска прибрежной полосы и посдалъ делегатовъ въ Парижъ для перего- 
воровъ съ Нанолеономъ. Французское правительство предложило американ- 
щамъ продать имъ всю Луиз1ану. Делегаты не желали упустить такого слу
чая и, вопреки своимъ инструкц'шмъ, купили за 60 миллюновъ долларовъ 
всю Луиз1ану (см. далее).

республииансная п а р т  сохранила власть, и втечете четверти века 
шее президенты были виргинскими плантаторами, республиканцами по 
•своимъ убеждешямъ и все были дружны между собой: Джефферсонъ, Ма- 
дисонъ, Монроэ; каждый изъ нихъ былъ избираемъ по два раза и уда
лялся отъ делъ после восьми летъ президентской деятельности. Передъ 
выборами республиканскге члены конгресса, сенаторы и депутаты, собира
лись обыкновенно для выбора кандидата, представляемаго президентскимъ 
избирателям!». Это собрате носило назвате Жокуса (это слово применя
лось сначала только въ Бостоне и означало собрате избирателей, имев
шее целью выборъ кандндатовъ, представляемыхъ на муниципальные 
выборы).

Самое большое затруднеше для правительства представляли отно
шения къ ведикимъ европейскимъ державамъ, Францш и Англш, вовлечен- 
нынъ въ это время въ войну; оно хотело соблюсти нейтралитетъ и по 
сылало коммерчесшя суда въ обе страны. Кончилось темъ, что пришлось 
вести войну съ Англ1ей (1812— 1814 г.). Эта война не доставила Шта- 
тамъ блестящей славы; американсше волонтеры вторглись въ Канаду, но 
■были отброшены; британскШ флотъ высадилъ отрядъ, который сжегъ но
вую столицу, Вашингтонъ.

Федеральная п а р т  окончательно распалась; президентъ Монроэ быгь 
избранъ вторично въ 1820 г., безъ конкуррентовъ; воеемь деть его дея
тельности (1816— 1824 г.) получили назвате эры добрыхь отногиенш\ ка
залось, что въ Соединенныхъ ПГтатахъ не будетъ больше партШ.

Мало по малу политическая жизнь Америки изменилась. Каждый 
Штатъ регулировалъ по своему усмотренш систему выборовъ; въ старыхъ 
Штатахъ, какъ и въ Англш, избирательный права обусловливались изве- 

стньшъ имущественнымъ цеязомъ.
Членами конгресса назначались только землевладельцы, пользовав

шей популярностью въ стране и обладавпие средствами къ жизни; п#-



литика не являлась нрофесшей. Но новые Штаты, создавпйеся изъпустшк 
ныхъ территорШ организовались иначе. Тамъ вей колонисты им̂ ли равныя 
права, вей жили трудомъ своихъ рукъ; тамъ была установлена всеобщая 
подача голосовъ. Тамъ не было знати, которой было бы обезпечено, бла
годаря ея богатству, м̂ сто на конгресс ;̂ депутаты и чиновники были ко
лористами или рабочими, не имевшими времени для самообразовашя; ихъ. 
называли s e l f  m a d e  т е п  (людьми, которые сами себя сделали).

Бъ старомъ Штатй, НыоПоркъ, самомъ крупномъ изъ всЪхъ, куда 
деЦеселялоеь множество европейскихъ иммигрантовъ, избирательный права 
были постепенно расширены, и наконецъ введена всеобщая подача голо
совъ (1825 г.). Тоже самое произошло въ концЪ концовъ и въ другихъ 
старыхъ Штатахъ. Масса избирателей не желала больше подчиняться 
высшему классу.

Въ то же время началъ создаваться (сначала только въ штагЬ 
Дыо-1оркъ) классъ людей, жившихъ политической карьерой и добивав
шихся избрашя въ депутаты или назначены чиновниками; ихъ называли 
политиканами. На должности начали смотреть {сначала въ Нью-1орк’Ь), 
какъ на собственность партш, добившейся власти; нарыл, одержавшая 
верхъ, отнимала должности у своихъ противвиковъ и отдавала ихъ своими 
сторонниками

Во время выборовъ президента въ 1824 г. избиратели,, особенно 
избиратели новыхъ Штатовъ, не желали подавать за .кандидата, предста
вленная Кокусомъ члсновъ конгресса, котораго они называли «король Ко- 
куса». Законодательное собрате новаго южнаго Штата (Теннесси) предста
вило кандидатомъ одного изъ своихъ уроженцевъ, Джэксона, происходив
шего. изъ бедной семьи и едва умевшая писать. Сначала онъ былъ слугой; 
разсказываютъ, что его оскорбилъ когда-то англ]йскШ офвцеръ за отказъ 
почистить его сапоги; это было во время войны за независимость. Джэк- 
сонъ былъ избранъ судьей въ дикой странь, гд  ̂ приходилось нести не 
столько судебный обязанности, сколько бороться съ индейцами. Онъ про- 
извелъ себя въ генералы и втечете нйсколькихъ л4тъ велъ войну съ 
туземцами. Въ 1814 г. онъ оборонялъ Новый Орлеанъ нротивъ англичапъ, 
что сделало его очень популярнымъ. Колонисты любили его за то, что 
онъ вышелъ изъ среды народа и продолжалъ вести простой образъ жизни. 
Сторонники его кричали: «Ура, гевералъ Джэксонъ»!

За Джэксона было больше голосовъ, чЪмъ за трехъ прочихъ кон- 
куррентовъ; но такъ какъ у него было абсолютная большинства, то кон- 
грессъ, им в̂ипй право избрашя, назначилъ другого президента. Но сто
ронники считали его истиннымъ президентомъ; одивъ изъ. вихъ заявилъ, 
что это избрав1е было «варушев1еыъ принципа demos crateo» (онъ вообра
жали что зпаетъ греческШ языкъ). Тогда образовалась новая парыя де- 
мокрштичеек&я, существующая и понын4. __

Въ 1828 г. Джексонъ былъ избранъ большинствомъ 178 голосовъ 
противъ 82; за него стояли южные, центральные штаты и новые запад
ные штаты; это было тр1умфомъ массы рабочихъ надъ м1ромъ образован
ная высшая класса. Въ тотъ день, когда Джэксонъ вступилъ въ Б4лый 
Домъ, огромная толпа, устремилась всл4дъ за вимъ, пожимая ему руки.

Джэксонъ отличался резкостью и авторитетностью, онъ не терп4лъ 
протнворМя и говорилъ авторитетно, какъ представитель народа. Но онъ 
совершенно не зналъ дйлъ, а потому лодпадалъ вл!янш окружающихъ. 
©нъ вазвачилъ министрами политиковъ, нодготовивп1ихъ его избраше, 
главньшъ сбразомъ изъ штата Нью-1оркъ, и заявлялъ себя стороннвкомъ 
«демократа». Онъ установилъ режимъ вравлешя, который зат4мъ остался
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режимомъ|Соединенныхъ Штатовъ. Сторонники требовали отъ него мйсгц 
чтобы удовлетворить ихъ, онъ смйстилъ нисколько тысячъ чиновниковъ.

Однажды, слыша порицан1е этой системй, одинъ Нью-1орскШ сена- 
торъ отвйтилъ, что тутъ нйтъ ничего постыднаго въ принципа, «что по
бедителю принадлежитъ насдйд1е побйжденннаго». Этотъ режимъ полу- 
чилъ назвав1е « spoilsystem»  (система грабежа). Въ защиту его говорили, 
что при демократическомъ устройстве должности не должны оставаться 
долгое время въ рукахъ однихъ и тйхъ же лицъ; граждане должны зани
мать ихъ поочередно; должна происходить «смена должностей». При такомъ 
режиме выборы рйшаютъ ие только назначеше на выборный места, но и 
ва должности. Политиканы подготовляютъ выборы и получаютъ въ возва- 
граждеше за это или федеральный должности, или должности по управленш  
своимъ Штатомъ.

Демократическая партия не желала более предоставлять членамъ кон
гресса право выбора кандидатовъ въ президенты Соединенныхъ Штатовъ;. 
она требовала, чтобы онъ былъ избираемъ представительнымъ собрашемъ 
граждапъ. Изъ делегатовъ, назначенныхъ въ каждомъ Штате особыми де- 
легащями, избираемыми на первовачальныхъ собрашяхъ партш была обра- 
зованъ *  Национальный Жонвентъ». Конвентъ, собиравшШся каждые четыре 
года, избиралъ кандидата въ президенты и составлялъ программу (platform) 
партш; начало этому обычаю было положено въ 1832 г.; онъ продолжается
I  ПОНЫН'Ь.

Джэксонъ ненавид'Ьлъ банкъ, какъ учрежден1е федеральное и руко
водимое партизанами его противниковъ. Онъ энергично протестовалъ 
вротивъ него и, когда понадобилось возобновить концеесш, закрылъ его. 
Взаменъ этого были учреждены неболыше банки въ отдйльныхъ Штатахъ, 
выпустивпйе огромное количество билетовъ: эти банки производили круп
ный спекуляцш; затймъ наступилъ кризисъ; большинство изъ нихъ 
потерпело крахъ. Федеральные расходы превышали поступлешя; явился 
дефидитъ, чего никогда не бывало раньше. Всякаго рода недовольные 
соединились и образовали партш, принявшую англШское назван1е 
,виговъвъ составъ ея вошли, главнымъ образомъ, северные штаты, 
наседеше которыхъ было прежде федералистическимъ. Они представили 
кандидатомъ стараго генерала Гаррисона, называемая Типпеканоэ, т. к. 
въ 1811 г. онъ поб'Ьдилъ при Типпеканоэ небольшое индийское племя. 
Чтобы привлечь на свою сторону южвыхъ демократовъ, кандидатомъ въ 
вице-президенты былъ представленъ виргишецъ Тейлеръ, поссорившийся 
съ Джэксономъ.

Коалицш не объединяла общность взглядовъ; нацшнальный конвентъ 
нартш не составилъ поэтому программы. Но лица, стоявпия у кормнла- 
правлешя, подвергались сильнымъ нападкамъ. На улидахъ кричали: «Долой 
грабителей (spoilers)] долой Тарквишевъ»! Для того, чтобы подействовать 
на воображев1е избирателей, кампашя была предпринята при помощи 
новыхъ средствъ, которыя съ этого времени стали постоянно применяться. 
Газеты характеризовали Гаррисона, какъ истинная друга народа, стоящая 
за простоту нравовъ. Онъ пилъ только сидръ (hard cider), жилъ въ 
вростой деревянной хижине (log— cabin), какъ и вей западные колонисты; 
одна оппозидюнная газета говорить, что онъ былъ бы больше на месте въ 
хижине, чймъ въ Бйломъ Доме. Повсюду, въ городахъ и въ деревняхъ 
воздвигались хижины съ боченкомъ сидра передъ дверьми. Были органи
зованы грандшзныя продессш; огромная толпа со знаменами, носящими 
различные девизы расхаживала по удицамъ, таща за собой на телйгахъ 
боченокъ сидра, хижину и шлюпку (въ память Типпеканоэ). Въ Бальти
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морЪ делегащя горныхъ охотниковъ прошла по улицамъ, толкая впереди' 
•себя огромный шаръ и распевая кушгегъ, обратившШся затймъ въ девизъ 
партш: «Кто причиной этого великаго волнешя и движешя, охватившаго всю 
нашу страну? Это шаръ *)■ катящШся за Типпеканоэ и Тейлера!» Гаррисонъ 
•былъ избранъ большинствомъ 234 голосовъ противъ 60. Но вскоре послЪ 
этого онъ скончался; вице-президентъ Тейлеръ занялъ его м^сто и не 
замедлилъ разориться съ вигами.

Демократическая партия снова захватила власть и сохранила ее за 
собой до 1860 г. За нее стояли всЪ южные штаты, не желавшие допускать 
усилешя федеральнаго правительства, и большая часть западпыхъ штатовъ, 
заселенныхъ колонистами. Ею продолжали руководить южные политики, 
богатые и вс'Ьми уважаемые плантаторы. Благодаря этому, демократиче
ская пария оказалась на сторон^ партизаповъ рабства, желавшихъ 
пршбрйтешя новыхъ территорий въ жаркомъ пояс$ съ ц ’ёлыо создашя 
хлопчатобумажныхъ плантащй и распространешя невольничества. Прави
тельство присоединило Техасъ (1845 г .), затймъ затеяло войну съ Мекси- 
ной (1847 г.) и отняло отъ нея огромную территррш

Новая политическая борьба возникла по вопросу невольничества; 
сформировалась новая пария, республиканская (1854 г.). Съ этого времени 
въ Соединенныхъ Штатахъ идетъ непрерывная борьба демократической и 
республиканской лартШ.

Рабовладгьль чеснш нризисъ.— Сначала почти во всЪхъ колошяхъ 
пользовались услугами чернокожихь неволыщковъ̂  но северные и централь
ные штаты, гд’Ь рабовъ было но особенно много, отменили у себя рабство; 
невольничество продолжало существовать только въ южныхъ штатахъ. 
Надеялись, что оно мало по малу исчезнетъ и тамъ, какъ исчезло на 
c'feBep'fe; Вашингтонъ и Джефферсонъ, основатели Соединенныхъ Штатовъ, 
хотя и виргишйцы по происхождешю, сами имЪвппе рабовъ, осуж
дали невольничество. Джефферсонъ говорилъ: «Я  содрогаюсь за свою страну, 
вспомнивъ о томъ, что Богъ справедливъ». Федеральная конституция 
1787 г. не употребляетъ слова невольникъ, а зам'Ёняетъ его описатель
ными выражешями.

Южные штаты еще не производили хлопчатобумажныхъ тканей. 
Въ 1793 г. американецъ Витией изобр^лъ машину для отдЪлешя с^мянъ 
хлопка; помощью этой машины одинъ челов'Ькъ можетъ отделить до 
1.000 фунтовъ въ день. Посл$ этого веб набросились на культуру хлопка, 
для чего потребовались новый партш невольниковъ. Сначала ихъ при
возили изъ Африки, но въ 1808 г. торговлями рабами была уничтожена. 
Тогда Штаты, до того занимавнпеся культурой табака, Виргишя и Мэри- 
лэндъ, гд'Ь климатъ мешЬе теплый, занялись епещально воспитагОемъ 
негровъ для продажи ихъ на плантащй новыхъ штатовъ.

Пустынныя территор1и между горами и Миссисипи населялись 
жителями старыхъ Штатовъ. На cbBept землю обрабатывали свободные 
колонисты; въ южной же части поселились плантаторы со своими неволь
никами. Такимъ образомъ Соединенные Штаты распались на двЪ части; 
смерь, гдЪ рабство было воспрещено, и югъ, гд£ оно было установлено.

Северные, или свободные штаты населялись гораздо быстрее южныхъ: 
первая народная перепись ‘1790 г. показала, что число жителей севера 
равнялось 1.968.000, юга— 1.300.000 (изъ нихъ 657.000 рабовъ); въ 
1820 г. на cfcBept наеелеше равнялось 5.152.000, на юг$ только— 2.966.000 
(изъ нихъ 1.518.000 рабовъ). Цифра представителей палаты была нро-
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дорщональна населенно, поэтому свободные штаты имели все возрастающее 
большинство. Но въ Сената каждый штатъ, независимо отъ цифры его* 
населешя, им’Ьлъ двухъ представителей. Южане очень желали сохранить 
невольничество, которое они называли своимъ «особьшъ институтомъ»,. 
Во избежите вмешательства конгресса, они заботились главнымъ образомъ 
О томъ, чтобы число свободныхъ и рабовладгьльческихъ штатовъ было 
одинаковое.

Когда новая территория къ западу отъ Миссисипи начала органи
зовываться въ Штаты, большинство палаты стояло за отмену невольниче
ства въ новомъ штате Миссури; Сенатъ не согласился на это. Конфликтъ 
длился два года и закончился «МиссурШскимъ компромиссомъ» (1820 г.); 
Миссури былъ признанъ рабовладельческимъ штатомъ, но было условлено,, 
что рабство будетъ воспрещено въ остальной части новой территории къ 
северу отъ 36, 30° сев. шир. Такимъ образомъ делете на смерь и югъ 
было продолжено отъ Скалистыхъ горъ до Атлантическаго океана.

Рознь между этими двумя частями государства все возрастала— На  
севере населеше состояло почти исключительно изъ белолицыхъ, амери
канце въ или евродейскихъ эмигрантовъ; все они имели равяыя права, 
все были гражданами, работавшими въ качестве земледельцевъ, рабочихъ 
и купцовъ. На юге пропорщя рабовъ все возрастала; въ 1840 г. они 
составляли половину населешя. Это были не только негры, но и метисы, 
сыновья негритянокъ и белыхъ; въ жилахъ некоторыхъ текла лишь чет
вертая или восьмая часть негрской крови; ихъ едва можно было отличить 
отъ белыхъ, и все же они оставались рабами.

Подобно тому, какъ это было въ древности, рабы не имели ника- 
кихъ правъ, никакихъ способовъ искать справедливости, такъ какъ суды 
не выслушивали показанШ чернокожихъ. Было воспрещено учить ихъ гра
моте. Хозяинъ часто позволялъ имъ обзаводиться семьями, не нередко 
случалось, что мужа и жену, родителей и детей продавали отдельно. Хо- 
зяинъ могъ обращаться съ невольниками по своему усмотренио; поэтому 
положеше ихъ бывало крайне различно. Въ штатахъ, где не добывали 
хлопка, рабовъ обыкновенно кормили и одевали удовлетворительно и обра
щались съ ними не слишкомъ дурно. На планташяхъ же хлопка и са
хара на негровъ, которыхъ хозяева даже не знали въ лицо, смотрели, 
какъ на рабочую машину, плохо одевали, плохо кормили, размещали въ 
шалашахъ; работали они пятнадцать часовъ въ сутки подъ присмотромъ 
надсмотрщиковъ, подгонявшихъ пхъ ударами кнута. Большая же часть 
невольниковъ находилась именно на плантащяхъ хлопка, составляющаго 
богатство страны, а темъ, кто жилъ вне ихъ, грозила ежеминутная опас
ность быть проданными и отосланными въ страну хлопка.

Негры повсюду служили прислугой для своихъ хозяевъ; негритянки 
были кормилицами, няньками и горничными. Владельцы ихъ, съ детства 
иривыкипе въ толпе льстящихъ рабовъ, привыкали быть повелителями. 
Одинъ виргишецъ. сказалъ: «Каждый рабовладелецъ-тпранъ. съ са.маго 
рождешя». Рабовладельцы, привыкние встречать покорность и ничего не 
делать, составили аристократпо. При этомъ землевладельцы старыхъ шта
товъ сохранили изящество манеръ, тогда какъ те, кто быстро разбога- 
телъ, благодаря культуре хлопка, имели все признаки грубыхъвыскочекъ.

Белые, не имевиие рабовъ, бчъдные былые, ж и л и  въ нужде, занимая 
безплодные участки, пе работая (трудъ представлялся пмъуделомърабовъ) 
живя въ бедныхъ хижинахъ, не умея ни читать, ни писать. Но они были 
преданы своимъ богатымъ сосЬдямъ, подавали за нихъ во время выборовъ- 
и стояли за невольничество.

ш



Такимъ образомъ, въ то самое время, когда северъ проникался ^де
мократическими убеждешями, югъ пртбреталъ все бол!е яркую аристо
кратическую окраску. Это были два совершенно различные народа, при- 
чемъ на севере населеше, богатство и образованность возрастали гораздо 
более быстрыми темпомъ. Въ 1850 г. плотность населешя севера въ два 
раза превышала плотность населешя юга; тамъ было гораздо больше воз
деланной земли, и земля ценилась, гораздо дороже.

На севере стали уже раздаваться, сначала одиночные, голоса про- 
тивъ невольничества; появились аболиционисты. Въ Бостоне образовалось 
общество для упичтоженгя рабства (1832 Г.); произносились речи, разсыла- 
лись брошюры, подавались петицш конгрессу съ требовашемъ отменить 
невольничество въ округе Колумб1я, единственной области, где онъ былъ 
въ праве это сделать. Но южане не желали даже допускать этого вопроса 
на обсуждеше, они запрещали почте пересылать брошюры, касаюпцяся 
уничтожешя рабства. Не желая ссориться съ южной демократической пар
ией, северные политики поддерживали рабовладельцевъ. Въ Бостоне толпа 
наводнила залъ собрашя аболицюнистовъ и чуть не замучила одного изъ 
нихъ; его пришлось спрятать. Одинъ журналистъ былъ убитъ; одна ба
рышня, открывшая школу для негритянскихъ девочекъ, арестована, а 
школа ея сожжена.

Но число аболицюнистовъ скоро возрасло настолько, что они образо
вали отдельную парт!ю (liberty parti). Все лица, примкнувшая къ партш, 
были люди убеждешя: совесть приказывала имъ бороться противъ рабства,

, которое казалось имъ установлеШемъ, противнымъ человечности и хриш ан- 
■ству. Они старались пробудить въ обществе жалость, описывая ужасныя 
едены, происходящш въ рабовладельческихъ штатахъ: продажу детей, 
разлученпыхъ со своими родителями, жестокость хозяевъ, преследовашя 
беглыхъ рабовъ спещально выдрессированными 'для этой цели собаками.

Сторонники рабства'  заявляли, что своимъ «особымъ институтоаъ* 
-они дорожать больше, чемъ союзомъ и, что если имъ сделаютъ жизнь 
действительно невыносимой, каждый штатъ имеетъ право выдел литься 
въ самостоятельное государство; на банкетахъ провозглашались тосты «за 
южную конфедерацио.» Политики, для которыхъ важнее всего была це
лость государства, делала уступки партш рабовладельцевъ.

Палата желала воспрепятствовать введенш невольничества въ но- 
выхъ территор1яхъ, отнятыхъ у Мексики; сенатъ воспротивился этому. 
Но въ одной изъ частей этой территорш, въ Калифорнт, было найдено 
золото\ туда сейчасъ же устремились толпы искателей, изъ которыхъ по
ловина прибыла моремъ изъ Европы. Они сформировали правительство, а 
въ 1849 г. издали конституций, воспрещавшую рабство и просили о при
няли  Калифорнш въ союзъ штатовъ.

Такимъ образомъ, предстояло сформироваше новыхъ свободпыхъ шта- 
товъ; равновес1е между северомъ и югомъ грозило быть нарушено; рабо- 
владедьческимъ государствамъ предстояло утратить большинство въ се
нате. Обсуждеше этого вопроса отличалось резкостью; наконецъ былъ со- 
ставленъ компромисс (1850 г .). Калифорния признана «свободнымъ шта- 
томъ.» Но вместе съ темъ было решено, что въ территор!яхъ, хотя бы 
и расположенныхъ къ северу отъ 36, 30°, населешю будетъ предостав- 
ленъ выборъ между рабовладельческой и свободной конституцией; власть 
воспретить рабство было предоставлено уже не конгрессу, а самимъ коло- 
нистааъ (squatters). Кроме того, южные штаты добились закона о бтлихъ 
рабахь. До т$хъ поръ южанинъ, являясь въ свободный штатъ.t чтобы по
требовать выдачи беглаго раба, долженъ былъ обращаться къ суду при-
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■сяжныхъ; новый законъ учредись должности спещальныхъ комиссаров^, 
которые произносили приговоръ, не выслушавъ показаний невольника, на 
основанш простого заявлешя агента, прнсланнаго рабовладельцемъ; агенты 
федеральной полицш обязывались помогать при насильственной поимке 
негра (1850 г.).

Этотъ законъ страшно возмутилъ населеше севера. Появился знаме
нитый романъ Хижина дяди Тома? им'ЬвшШ безприм’Ьрный успехи; въ 
Поединенныхъ Штатахъ они разошелся1 въ количестве полутора миллиона 
зкземпляровъ. Авторъ, г-жа Бичеръ-Стоу, бедная писательница, занимав
шаяся литературнымъ трудомъ, чтобы прокормить свою семью, описала въ 
немъ жизнь негровъ безъ всякихъ преувеличешй, заставивъ своего героя 
пережить нисколько истинныхъ фактовъ изъ жизни невольниковъ. Эта 
книга возбудила сочувств1е къ неграмъ и возмущеше противъ рабовла- 
дельцевъ у всего севера.

Но ПОЛИТИКамЪ, ПрИНаДЛежавШИМЪ КЪ демократической партш и къ 
партш вшовъ, были нужны южные штаты; они продолжали обходить мол- 
чашемъ вопросъ рабовладения и даже пошли на яовыя уступки. Пред
стояло дать организацио еще одной территорш, составляющей часть npi- 
обретенШ 1803 г. и лежащей къ северу отъ 36, 30°, где «компромисс  
1820 г .»  не допускалъ введешя рабства. Она была разделена на две 
территорги, компромиссъ 1820 г. объявленъ отмененньшъ; населешю пре
доставлено самому решить вопросъ рабовлад$шя.

Тогда въ Северныхъ Штатахъ сложилась новая парт1я, республиком- 
ская5 поставившая себе задачей не допускать дальнейш ая распростране- 
тя рабства на территор1яхъ; о томъ, чтобы уничтожить его на .юге, ни
кто еще и не думалъ. Было организовано общество для оказашя помощи 
беднымъ эмигрантамъ, переселявшимся въ новую территорно (Канзасъ). 
съ целью сделать изъ нея свободный штатъ. Южане, въ свою очередь, 
посылали вооруженныхъ авантюристовъ, желая обратить Еанзасъ въ ра- 
бовладельческШ штатъ. Между этими париями произошло столкновеше, и 
каждая изъ нихъ составила свою конституцш.

На выборахъ президента въ 1856 г. демократы провели своего кан
дидата; но у 'республиканской партш было уже 114 голосовъ противъ 174. 
На стороне р аб овл аде льде въ былъ президентъ, конгрессъ и федеральный 
трибуналъ. Однако демократы северныхъ штатовъ не осмеливались уже 
поддерживать рабство; демократическая парт1Я разделилась и утратила 
большинство.

На выборахъ 1860 г. конветпъ демократической партш, собравшись 
для выбора кандидата на должность президента, разбилась на две партш. 
изъ которыхъ каждая представила своего кандидата. Остаткп партш ви- 
говъ и новой республиканской партш также представили двухъ кандида- 
товъ; такимъ образомъ ихъ явилось 4.

Кандидатъ республиканской партш, Авраамъ Липкольнъ) вышелъ изъ 
среды народа; онъ родился въ лесахъ и эмигрировалъ затемъ въ почти 
пустынную страну, впоследствш штать Иллинойсъ. Бъ общемъ онъ учился 
всего только годъ въ начальной школе и получплъ чисто случайное 
•образоваше; онъ говорили простыми, но сильными языкомъ; речь его 
производила большое впечатлеше. Это былъ человеки высокаго роста, 
крепкаго телосложешя, ловкШ во всякого рода физпчеекпхъ упражнешяхъ. 
съ резкими и некрасивыми чертами лица. Подобно многими гражданами 
новыхъ штатовъ, онъ испробовали много карьеръ, былъ п чпновнпкомъ. 
и'директоромъ почты, и капитаномъ въ отряде волонтеровъ, н землемеромъ. 
и]адвокатомъ, паконецъ, въ 1846 г. попали въ депутаты конгресса. Онъ



«разу прославился речью, произнесенной въ Конвенте республиканской 
партш его штата: «Подобное правительство,— сказалъ онъ,— наполовину 
рабовладельческое, на половину свободное, не можетъ продолжаться 
вечно»...

Линкольнъ получилъ 180 голосовъ, на 57 голосовъ больше, чймъ 
все 3 остальные кандидата, взятые вместе. За него было 18 свободныхъ 
штатовъ, противъ него 15 рабовладельческихъ; но въ среде первоначаль- 
ныхъ избирателей онъ не получилъ большинства; его конкуренты имели 
въ общемъ на 930.000 голосовъ больше, чемъ онъ, и республиканская 
п а р т  получила меньшинство въ обеихъ палатахъ конгресса. Демократи
ческая пария, такимъ образомъ, сохранила за собой отчасти власть и

могла надеяться вернуть себе постъ 
президента. Однако рабовладельцы на
столько уже привыкли къ господству, 
что они не выносили мысли иметь 
президентомъ представителя противной 
партш. Мнопе рабовладельчеше штаты 
решили исполнить свою угрозу и зая
вили, что «отказываются отъ союза» и 
собираются сделаться «независимыми го
сударствами:» произошло отдгъленге юга 
отъ Сшеро-Американского Союза (сецес- 
шя). ,

Правительство каждаго штата ста
ралось захватить арсеналы, таможни и 
вообще общественныя здашя, принад- 
лежапця федеращи. Произошло после
довательное отложеше двенадцати шта- 
товъ. Затемъ они образовали юэктую 
конфедерацию и организовали конфедера
тивное правительство по образцу перво

начальная) правительства союза, съ президентомъ и конгрессомъ во главе 
(1861). Такпмъ образомъ, Соединенные Штаты распались на два народа: 
северъ и западъ остались въ составе прежнихъ Соединенныхъ Штатовъ 
федералистовъ; южные штаты образовали конфедерацио и получили наз- 
ваше конфедератовъ.

Война за нераздельность союза. Громадное большинство Населен1Я 
стояло за федеральное правительство (22 мшшона противъ 12 ); но кон
федераты отличались болыпимъ единодунпемъ. Республиканская п ар ™  не 
имела даже большинства на конгрессе и колебалась относительно при- 
менен!я силы. Принимая власть, Линкольнъ сказалъ: «столь важное pe- 
шеше, касающееся гражданской войны, находится, о мои недовольные со
граждане, въ вашихъ, а не въ моихъ рукахъ.»

Южные Штаты открыли военныя действ!я, начавъ бомбардировку 
укреплешя, занягаго федеральными войсками, Линкольнъ опубликовалъ 
воззваше: «Въ поименованныхъ (следовалъ списокъ) штатахъ законамъ 
Соединенныхъ Штатовъ и ихъ применение угрожаютъ коалицш, черезчуръ 
могущественный, чтобы было возможно усмирить ихъ властью обыденнаго 
правосуд1я. Во имя власти, данной мне конститущей и законами, я, 
Авраамъ Линкольнъ, президентъ Соединенныхъ Штатовъ, порешилъ при
звать милицш Соединенныхъ Штатовъ, дабы вынудить къ исполненiio 
закона».

После этого началась война, длившаяся четыре года; за время этой
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войны произошло 2 . 0 0 0  мелкихъ стычекъ и 1 1 2  сраженШ; выбыло изъ 
строя .убитыхъ и ранеными до полумиллЮна, а въ общемъ каждая сторона 
потеряла убитыми и умершими отъ болУзней по полумиллшну. К он ф еде
рат ивны е Ш т а т ы  отозвали своихъ сенаторовъ и депутатовъ конгресса; 
республиканская парт получила большинство. Линкольнъ имУлъ полно
мочия для командовашя арм1ей и отдачи приказашй. Для подавлетя мя
тежа оказалось недостаточно одной милицш; была организована федераль
ная арм1я, въ составъ которой вошли сначала волонтеры, обязавшееся за 
крупное вознаграждеше трехлУтвимъ срокомъ службы. Они были распре
делены по полкамъ, состоявшимъ подъ командой полковнш овъ и имевшимъ 
численный составъ около 1.000 человУкъ. Ммъ была дана форма, они по
лучили разрУшете не брить бороды, носили черезъ плечо пледы и ранцы 
съ провиз1ей; все это имъ придавало видъ совершенно отличный отъ вида 
европейскихъ солдатъ. За годъ была сформирована 600.000 арм1я.

Территор1я конфедератовъ равнялась Франщи, Испаши, Германш и 
Англш, взятыхъ вмУстУ. У нихъ были хорошее офицеры, такъ какъ план
таторы были привычны Уздить всрхомъ и владУть оруж1емъ; большинство 
офицеровъ въ Соедивенныхъ Штатахъ были южане. Конфедеративное пра
вительство сдУлало, сначала наборъ волонтеровъ на одногодичный сроки: 
затУмъ оно вотировало конституцию и ввело обязательную воинскую по
винность для всего бУлаго населешя, по возрасту способнаго къ несенш 
военной службы. Такимъ образомъ, къ концу войны кжане имУли уже 
1.100.000 армш. Неимущее бгьлые, живппе въ нуждУ и сухомъ климатУ, 
отличались силой и здоровьемъ. Они привыкли повиноваться плантаторамъ 
и ихъ можно было легко обратить въ дисципливированвыхъ и выносяи- 
выхъ солдатъ.

Федеральное правительство оказалось, въ свою очередь, вынужден- 
нымъ установить обязательную воинскую повинность; оно призвало, сна
чала, 300.000 милицш на девять мУсяцевъ (1862 г.). ЗатУмъ конгрессъ 
объявили всУхъ гражданъ въ возрасту отъ 20 до 45 лУтъ обязанными къ 
военной службУ; наборомъ завУдывали федеральные чиновники. СУверъ 
выставили ОолУе 2-хъ съ половиною миллшновъ войскъ.

Война велась одновременно въ трехъ пунктахъ:
1) На востоку, въ страну, перерУзаяной рУчками и лУсами и нахо

дящейся между Вашингтономъ и Ричмондомъ, столицей новаго конфедера- 
тивнаго государства;

2) Въ долинУ Миссиссипи;
3; Къ западу отъ Миссиссипи въ рабовладУльческихъ штатахъ, терри- 

тор1я которыхъ оспаривалась обУими сторонами.
Это была долгая и очсньа жестокая война. Сначала федеральное пра

вительство в̂ трУчало ужасныя затру днешя. Ему приходилось оперировать 
при помощи неопытяыхъ солдатъ, стоявшихъ подъ командой коммерсант 
товъ и адвокатовъ, получившихъ офицерские ранги. Къ тому же дУйство- 
вать приходилось въ жаркой и нездоровой мУстности, среди непривычныхъ 
для сУверянъ климатическихъ условШ, въ странУ, гдУ совсУмъ не было 
дороги, перерУзаяной крупными рУками, подъ ежеминутной опасно
стью нечаяннаго нападешя кавалерш южанъ (raids). На конгрессу демо
кратическая парт оказывала сопротивлеше каждому проекту, каждому 
политическому акту правительства.

Втечете двухъ лУтъ не было сдУлано ровно ничего. СУверные гене
ралы, побуждаемые газетными статьями, попытались двинуться къ Рич
монду; въ лУсахъ произошелъ упорный бой, такъ-называемая «семидневная 
битва». Отброшенная федеральная арм1я была охвачена паникой и разбУ-
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жалась; конфедераты двинулись къ Вашингтону. Наступлеше ихъ было 
остановлено трехдневнымъ боемъ, въ которомъ. они потеряли 36.000. ,

Между тЗшъ, федералисты начали одерживать верхи въ долина Миссис- 
сипи. ГлавнокомандующШ Грантъ былъ родомъ съ запада и родился въ 
простой хижин̂ . Поступивъ въ военную школу, онъ получили линъ капи
тана; но у него было трое дйтей, жить ему было неч'ймъ, поэтому онъ 
вынужденъ былъ подать въ отставку и заняться обработкой своего ма- 
ленькаго участка земли и рубкой л£са; затймъ онъ сталъ коммишонеромъ 
по продаж̂  им'ЬпШ и, наконецъ,. сделался служащимъ на кожевенномъ 
завода. Когда началась война, онъ получилъ полки волонтеровъ и былъ 
произведенъ въ генералы. Грантъ понемногу оттесняли конфедеративнук 
армпо вдоль по течешю Миссиссини; онъ повелъ свои войска форсирован- 
нымъ маршемъ и за 2 0  дней далъ 5 боевъ и вынудилъ непр1ятельскую 
армш скрыться за стенами одной крепости; затймъ онъ заставилъ ее ка
питулировать посл̂  шестинедельной осады. Тогда Линкольнъ вручилъ ему 
главное командоваше надъ всеми арм1ями. Грантъ отправился: на востокъ 
и тамъ постепенно вынудилъ конфедеративную армш отступить къ Рич
монду. Между теми, Шерманъ, командовавший apMiefl въ долине Миссиссипи, 
аттаковалъ конфедеративную армш съ запада.

Шерманъ, бывппй отставной офицеръ, очень заботился о благосо- 
стоянш солдатъ и былъ обожаемъ своими людьми; онъ не любилъ войны 
и решили покончить ее возможно скорее, занявъ территорш, где конфе
дераты производили наборъ и запасались съестными и боевыми припа
сами. Яо для того, чтобы вторгнуться на территорш конфедеративныхъ 
Штатовъ съ запада, ему надо было совершить переходъ по необозримой 
пустыне. Шерманъ былъ первый генералъ, который началъ пользоваться 
железными дорогами для военныхъ целей. По мере наступлешя онъ 
строилъ путь, по, которому поезда подвозили войскамъ провизш и увозили 
больныхъ и раненыхъ. Онъ запретили солдатамъ входить въ дома или 
дурно обращаться съ наеелешемъ. Но, теми не менЬе* онъ безпощадно 
раззорялъ непр!ятельскую территорш, разрушая мельницы, строешя, мосты. 
Муниципальный советъ Атланты протестовали противъ такого ведешя 
войны; на это Шерманъ ответили: «Врядъ ли вы считаете войну более 
ужасной вещью, чймъ я. Война есть жестокость и те, кто навлекъ ее на 
страну, заслуживаютъ самыхъ ужасныхъ проклятШ народа... Мы должны 
покончить съ войной, которая разрываетъ нашу родину; а, чтобы покон
чить съ нею, мы должны разбить армш мятежннковъ, возставшихъ иро- 
тивъ закона; для того же, чтобы разбить ее, намъ необходимо занять ту 
территорш, где они почерпаютъ конгингенгъ солдатъ и пров1антъ».

По территорш южныхъ штатовъ Шеррдъ дошель до берега моря 
( 1 8 6 5  Г.); между Т'Ьмъ, югъ ИСТОЩИЛЪ уже BCfe СВОИ средства. Конфедера
тивное правительство, у котораго- не было больше денегъ, выпустило на 
милл1ардъ долларовъ ассигяацШ; эти бумаги упали до 1  доллара за 1 .0 0 0 . 
У конфедеративной армш не было ни иров1анта, ни хлеба, ни одежды: 
новаго набора произвести также не представлялось возможности. Генералъ 
Ли, командовавший последней конфедеративной арм!ей капитулировать; у 
нто осталось всего 28.000. Грантъ приняли его любезно и отпустили, 
какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ, взявъ сь нихъ только обещаше 
не поднимать больше оруж1 я противъ Соединенныхъ Штатовъ.

у 1и ч т э >нЕг11Ь. н е з о п ьчичЕстзА.— Сначала республиканская  napTin требо
вала лишь отмены невольничества въ территор'шхъ, не дерзая думать объ 
уничтэжеши его въ старыхъ шгатахъ. Въ 1862 г. Линкольнъ сказали; 
*Я ставлю себе целью спасете государства, а не отмену или сохранеше
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рабства. Если бы я могъ спасти его, не освободивъ ни одного невольника, 
я бы это сделалъ».

Но война совершенно изменила положеше дйлъ. Федералисты захва
тили въ пленъ негровъ, являвшихся собственностью конфедератов одинъ 
генералъ объявилъ ихъ «военной контрабандой», конфисковалъ и далъ 
имъ свободу. Конфедеративное правительство выгнало изъ своихъ владйтй 
вс’Ьхъ'Тражданъ северныхъ штатовъ. и конфисковало ихъ имущества, на 
что конгрессъ отвЪтилъ освобождетемъ вс'Ьхъ. невольниковъ, принадле- 
жавшихъ мятежникамъ.
; Наконецъ, Линкольнъ сделалъ решительный шагъ; 1-го января 

1863 г, онъ объявилъ освобожденными невольниковъ всехъ частей госу
дарства, возставшихъ противъ правительства Соединенныхъ Штатовъ. Раб
ство продолжало существовать лишь въ тйхъ рабовладельческихъ штатахъ, 
которые не принимали учаспя въ возстанш. Когда Линкольнъ былъ снова 
избранъ президентомъ, конгрессъ вотировал!» измйнеше конституцш (январь 
1865 г.), уничтожившее неволъпичеетво на всей территорш Соединенныхъ 
Штатовъ.

Линкольнъ былъ убитъ, и щде-президентъ Джонсонъ заступилъ его 
мйсто (1865 г.). Джонсонъ принадлежалъ къ партш демократов и пере- 
шелъ на сторону аболшцонистовъ только ввиду того, что война съ югомъ 
обещала поддержаше единства государства. Но съ того момента, какъ 
южные штаты отказались отъ сопротивлешя, онъ желалъ возстановить 
ихъ правительство. Съ техъ поръ, какъ мятежная область была оккупи
рована федеральной apMieS, федеральные генералы правили ею, предоставляя 
должности республиканской нартш. Захвативъ же власть, республиканская 
парНя не желала допустить «мятежниковъ» до управлешя южными штатами.

По вопросу объ урегулированш положены негровъ партш были также 
несогласны между собою. ПрежШе невольники были теперь свободны, ноне 
имели ни домовъ, ни ср.едствъ къ жизни, такъ какъ вся земля принадле
жала ихъ бывши мъ хозяевамъ. Правительство южныхъ штатовъ объявляло 
бродягами всехъ негровъ,стараясь заставить ихъ снова поступать на службу 
къ плантаторамъ; такимъ образомъ невольничество вводилось снова обход- 
нымъ нутемъ. Республиканская napTis хотела заставить южанъ признать 
негровъ не только свободными людьми, но и гражданами.

Впродолжеше четырехъ летъ конфликтъ между конгрессомъ и пре- 
-зидентомъ Джонсономъ носилъ очень острый характеръ. Конгрессъ воти- 
ровалъ два измгънетя конституцш: право голоса было отнято у всехъ 
белыхъ, служившихъ въ конфедеративной армш; кроме того у штатовъ 
было отнято драво не допускать кого бы то ни было къ голосовашю «на 
основанш цвета его кожи или того, что онъ былъ прежде невольникомъ». 
Такимъ образомъ республиканская парт1я ■ обезпечида себе большинство 
въ южныхъ штатахъ и только после этого приняла ихъ въ союзъ. Про
ел авившШся своими победами, генералъ Грантъ сделался главой респуб
ликанской партш и былъ избранъ президентомъ.

Негры, составивиие теперь большинство избирателей южныхъ шта
товъ, были черезчуръ неопытны, чтобы руководить своими дейсшямп. 
Съ севера являлись политиканы, вынуждавпйе негровъ избирать ихъ на 
все выгодный правительственныя должности; пхъ прозвали carpet-baggers, 
потому что они обыкновенно являлись въ страну, имея при себе багажа 
всего одинъ сакъ съ принадлежностями для сна (carpet bag). Въ неко- 
торыхъ штатахъ они пользовались своимъ вл1ян1емъ, чтобы вотировать 
суммы, который затемъ присваивали себе, или фонды на постройку же- 
лёзныхъ дорогъ, которыхъ НИКТО И не думалъ строить. Чтобы поммиать
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подакиь юлосовъ неграми, бгьлие прибшали къ силгь. Въ Те!хас* образовалось 
тайное общество ку-кукс-клапъ*) задавшееся ц*лыо запугивать негровъ; члены 
этого общества принимали угрожающая клички (фур1Я, гидра, титанъ); они 
надавали на голову маски съ отверст!ями для глазъ, на груди рисовали 
какую-нибудь страшную фигуру; по ночамъ они отправлялись въ жилища 
негровъ, били ихъ кнутами и запрещали принимать учаспе въ голосовали. 
Прздн'Ье въ штат!; Миссиссшш явились всадники, од*тые въ красное, ко
торые арестовывали негровъ по ночамъ, чтобы помешать имъ присутство
вать на собрашяхъ.

Мало-по-малу б*лые совершенно вытеснили негровъ и получили на 
юг* перев*съ. Негры сосредоточились въ самой южной и жаркой части 
страны, вдоль морского берега. Въ конц* XIX в*ка въ этой области, име
нуемой Черной зоной,> численность негрскаго населения достигла 8 миллго- 
новъ. Эти негры, выброшенные изъ общества б*лолицыхъ,— совершенно 
чуждый американцамъ народъ; одной изъ проблемъ политической жизни 
Соединенныхъ Штатовъ является будущность этого населения.

Реорганизация napmiu. Война Севера съ Югомъ нарушила равнов*С1е 
лартлй. Демократы, пользовавшшся при помощи южныхъ штатовъ властью 
до 1860 г., составили теперь опдозицш. Власть перешла къ республиканской 
партш, за которой она почти безсм*нно остается до сихъ поръ. Но эта 
парт1Я сложилась благодаря возникновению вопроса о невольничеств*; 
вопросъ былъ разр*шенъ и даже бол*е радикально, ч*мъ это можно было 
предвидеть: невольничество было уничтожено, негры достигли политиче- 
скаго равноправ!я.

Война поглотила огромный средства. Чтобы добыть денегъ, феде
ральное правительство установило новые налоги, увеличило таможенный 
пошлины, выпустило банковыхъ билетовъ на сумму ч мшшарда долларовъ 
(2ч милл!арда франковъ, около 1  мшшарда рублей) и сделала новые займы, 
такъ что долгъ достигь цифры 2.773 миллшновъ долларовъ. По окончанш 
войны долгъ былъ въ скоромъ времени погашенъ, и банковые билеты уничто
жены. Но были лица, заинтересованный въ томъ, чтобы н*которыя м*ры, 
установленный во время войны, были сохранены. Промышленники старыхъ 
е*верныхъ штатовъ желали сохранить повышенные таможенные тарифы, 
такъ какъ это было для нихъ крайне выгодно. Населеше новыхъ за- 
падныхъ штатовъ состояло изъ колонистовъ, не располагавшихъ круп
ными капиталами: они говорили, что ч*мъ больше въ стран* денегъ (зо
лота, серебра или ассигнацШ), т*мъ легче ихъ раздобыть, потому что при 
масс* денегъ, ц*нность ихъ падаетъ, а стоимость продуктовъ повышается; 
поэтому они желали по,возможности увеличить количество денегъ и со
хранить въ обращены серебро и банковые билеты. Напротивъ того во
сточные капиталисты желали, чтобы въ обращены было только золото 
(которое они называли «хороппя деньги»).

Республиканская партся, въ составъ которой вошли, главньшъ 
образомъ, С*веръ— центръ фабричной промышленности, была и оста
лась в*рна протекишнай ПОЛИТИК* однообразной золотой монеты. На- 
противъ того, Западъ и Югъ, лроизводягше лишь землед*льчесш*Г про
дукты, требуютъ пояижешя тарифовъ и большей наличности денегъ. 
На этлхъ двухъ вопросахъ, таможенныхъ тарифахъ и монетной систем*, 
сосредоточивалась втечете посл*дующихъ тридцати л*тъ политическая 
жизнь Соединенныхъ Штатовъ.

Республиканская парыя провела золотую валюту и постепенно по-
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вышаетъ таможенные тарифы. Самый повышенный тарифъ, вотированный 
въ 1892 г., носить назваше тарифа Мэкъ-Кгтлея, по имени члена 
конгресса, предложившаго его проектъ и впоследствш избраннаго прези- 
дентомъ Соединенныхъ Штатовъ. Принявъ меры, чтобы не допускать негровь 
до голосовашя, южные штаты снова вступили въ демократическую партш; 
после 1876 г. они постоянно вотируютъ за кандидатаэтой партш. Западъ под- 
держивалъ во время войны республиканскую партш; но по вопросу о та
моженный и монетной системе партш Запада разделились.

Генералъ Грантъ, избранный президентомъ во второй разъ, подпалъ 
вл1Ян1ю окружающихъ; некоторые его друзья были скомпрометтированы 
въ какихъ-то денежныхъ делахъ. Мнопе республиканцы, возмущенные 
этимъ скандаломъ, отделились отъ партш и повели кампанпо противъ 
разложетя правительства. Они требовали реформы гражданской части. 
они не желали более давать должностей полгтиканамъ, а желали устано
вить на нихъ конкурсъ, дабы получить правильную чиновничью корпо- 
ращю, какъ въ Европе. Общество было такъ недовольно республиканской 
napT ie fi, что большинство перешло на сторону демократовъ въ обеихъ па- 
датахъ конгресса (1874 г.). Въ 1876 г. демократы едва не произвели своего 
кандидата въ президенты Соединенныхъ Штатовъ; въ трехъ южныхъ 
штатахъ баллотировочные списки были подделаны; но даже и при этомъ 
условш республиканскШ кандидатъ получилъ всего 1  лишнШ голосъ.

Демократическая парыя потребовала, чтобы была введена серебряная 
монета и вотировала (1878 г.) законъ о ежемесячной чеканке известнаго 
количества серебра (на сумму 4 миллюна долларовъ). Но вскоре была най
дена богатая серебряная руда; цена на этотъ металлъ сильно понизилась; 
серебряная монета скопилась въ кассахъ федеральнаго правительства, ко
торое не знало, куда ее девать; кончилось темъ, что чеканка серебра 
была прекращена. Небольшая группа республиканцевъ, недовольныхъ 
обеими этими париями, провела кандидата демократовъ Кливеленда (1884 г.) 
и вынудила обе парии произвести реформу въ порядке назначешя чи- 
новниковъ на должности; съ этого времени большинство почтовыхъ и та- 
моженныхъ чиновниковъ назначаются по конкурсу.

Обе партш, республиканская и демократическая, существуютъ и по
ныне, благодаря тому, что каждая изъ нихъ имИетъ своихъ кандидатовъ, 
стремящихся захватить места, но въ программе ихъ нетъ больше резкой 
разницы.

РАСШИРЕН1Е территор/и. Первоначальная территорш, уступленная Сое- 
диненнымъ Штатамъ Аншей въ 1783 г., ограничивалась на западе рекою 
Миссиссипи: въ XIX веке она увеличилась благодаря пяти последователь
ны мъ прюбретешямъ.

1) Соединенные Штаты купили у Наполеона Луиз'шну, т. е. страну, 
лежащую между Миссиссипи и Скалистыми горами. Это была огром
ная TeppHTOpin въ 250 миллюновъ гектаровъ, совершенно пустынная 
за исключешемъ устоевъ Миссиссипи и заселенная только охотничьими ин- 
дШскими племенами. На северо-западе территорш не имела даже опреде- 
ленныхъ границъ: было только известно, что она простирается по ту сто
рону горъ до Тпхаго океана. Позднее американше эмигранты открыли 
проходъ въ горахъ и утвердились въ области, получившей назваше Оре
гона; границы ея были определены только въ 1846 г. -по заключеши до
говора съ Ангаей.

2) Соединенные Штаты воспользовались испанскими неурядицами, 
чтобы занять западную часть Флориды по берегу Мекеиканскаго залива 
(1810— 1812 г.); затемъ они купили у испанскаго правительства остальную, 
восточную часть Флориды  (1819 г.).
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.3) Самая крупная изъ мексиканскихъ провинщй, Техасъ, огромная, 
почти пустынная равнина, по пространству превосходящая Франц!ю, воз- 
стала противъ мексиканскаго правительства и образовала независимую 
республику; мятежники были, главнымъ образомъ, авантюристы, явив- 
ппеся изъ Соединенныхъ Штатовъ (183.5 г.). Техасъ оказался не въ со
стояли существовать самостоятельно и испросилъ присоединешя къ Союзу; 
южные штаты стояли за это присоединеше, желая увеличить рабовла
дельческую территорию. Техасъ былъ присоединенъ въ 1845 г.

4. Мексика протестовала противъ присоединешя Техаса и наконецъ, 
объявила Штатамъ войну. Небольшая американская арм1я отбросила мекси- 
канцевъ и заняла соседшя провинцш. Другая, 12.000 арм1я, посланная 
моремъ, высадилась въ Вера-Круце и дошла до г. Мексике (1847 г.). Мексика 
уступила Соединеннымъ Штатамъ, кроме Техаса, всю пустынную терри- 
торш на севере, образовавшую Жалифорнт и Новую Мексику. Эта терри
тория была увеличена еще путемъ покупки земли у Мексики (1853 г.).

5. Соединенные Штаты купили у Россш (1867 г.) огромную терри- 
T op iio  Аляска, страну лесовъ и руды, почти пустынную, отличающуюся 
очень суровымъ климатомъ и отделенную отъ Соединенныхъ Штатовъ 
британской территор1ей. Аляска остается подъ управлешемъ федеральнаго 
правительства и до сихъ поръ не принята въ Союзъ.

донтрина монроэ.—Въ 1821 г. русское правительство объявило, что 
считаетъ берега Тихаго Океана до 51° своей собственностью и воспре- 
щаетъ ияостранцамъ вести тамъ торговлю. Въ 1822 г. на Веронскомъ кон
грессе (см. гл. I) некоторый европейшя правительства заговорили о вме
шательстве въ американшя дела и о возстановленш власти испанская 
короля въ возставшихъ колошяхъ.

Президентъ Монроэ ответили на эти два акта включешемъ въ еже
годное донесеше президента конгресса, статьи объ отношешяхъ Соединен
ныхъ Штатовъ къ другими государствами (1823 г.). Упоминая о претен- 
31яхъ Россш и вмешательстве Европы, они изложили принципы внешней 
политики Соединенныхъ Штатовъ. '«Американок]е континенты..., сказали онъ, 
не должны отныне разсматриваться какъ объекты колонизацш для какой бы 
то ни было европейской державы... Мы никогда не принимали учасыя въ 
войнахъ европейскихъ державъ, такъ какъ это не соответствуешь нашей 
политике. Но все движешя, совершаюпцяся въ этомъ полушарш (Америка) 
касаются насъ ближайшемъ образомъ. Наша политика, по отношенш 
къ Европе состоитъ въ томъ, чтобы не вмешиваться во внутреншя 
дела державъ; но ни одна изъ союзныхъ державъ не должна распростра
нять свою политическую власть ни на одну изъ частей обоихъ континен- 
товъ (американскихъ), не угрожая нашему миру... Мы не можемъ глядеть 
равнодушно на вмешательства такого рода».

Декларацгя Монроэ не имела въ свое время практическая значешя; 
но она послужила зародышемъ мнешя, получившая мало-по-малу широкое 
развшпе. Американцы, въ конце концовъ, стали заявлять, что Соединенные 
Штаты имеютъ право запретить всякому европейскому государству вме
шательство въ дела любого изъ американскихъ государствъ, Эту идею 
именуютъ доктриной Монроэ; ее формулируютъ такъ: Америка для амери- 
канцевъ. Доктрина Монроэ применялась каждый разъ, когда у какого-либо 
изъ европейскихъ государствъ возникали конфликтъ съ какимъ-либо изъ 
американскихъ государствъ: въ 1865 г. къ Наполеону III во время войны съ 
Мексикой, къ Испанш— въ Перу; къ англичанамъ— въ Венецуэле.

ростъ народонаселешя.— Индейцы, населявпне Америку раньше евро- 
пейцевъ, были большею частью перебиты колонистами; 270.000 индейцевъ
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живутъ ныне въ отведенныхъ имъ участкахъ; самый крупный изъ нихъ— 
«Индейская территор1Я»; въ этихъ областяхъ индейцы могутъ селиться, 
где.имъ угодно, но выходить за пределы такихъ парковъ имъ воспрещено; 
зато европейцы им'Ьютъ право путешествовать по этимъ областямъ, но не 
могутъ селиться въ нихъ, Все остальное населеше Соединснныхъ Шта
товъ является потомками иммигрантовъ.

Въ начала XIX века въ Соединенныхъ Штатахъ было всего пять 
миллшновъ жителей; населеше возрастало очень быстро (на одну треть 
каждыя десять Л'йтъ), благодаря исключительно большому количеству 
рожденШ; съ 1840 г. началась великая европейская иммигращя. Въ конце 
XIX века (1900 г.) было 67 миллшновъ белыхъ и 8.840.000 негровъ, по- 
томковъ невольниковъ, ввезенныхъ изъ Африки.

Въ 1800 г. заселенной являлась только восточная область; колони
зационное движен!е шло отъ востока къ западу. Для нзображешя этого 
движения обыкновенно на карте проводятъ лиши въ направлены отъ се
вера къ югу, оставляя по об! ея стороны (къ востоку и западу) половину 
всего населешя; въ 1800 г. эта лишя проходила черезъ Вапшвгтонъ, въ 
1850’ г — черезъ Orio, въ 1900 г — черезъ Цинцинати и Чикаго. Онако, 
населеше западной половины отличается гораздо меньшей плотностью 
(5 челов'Ькъ на кв. клм. противъ 2 0 ); оно разбросано по изолированнымъ 
фермамъ. Существуют̂  однако и города, основанные въ XIX веке, сначала 
по берегамъ судоходныхъ рекъ, а затймъ на пересечешяхъ жел'йзныхъ 
дорогъ. Западъ— страна «городовъ-грибовъ», названныхъ такъ ввиду ихъ 
быстраго роста. Чикаго, большой западный городъ, въ 1837 году и м 'ё л ъ  

всего 4.000 жителей; въ настоящее время это— второй городъ въ Союзе 
съ 1.700.000 населешемъ; западъ насчитываетъ еще 7 городовъ съ насе- 
лешемъ свыше 2 0 0 .0 0 0 .

Населеше распределяется крайне неравномерно. Северъ, т. е. атлан- 
тичеше склоны Северной Америки.—страна коммерческихъ и фабрич- 
ныхъ городовъ, схожая съ Англией. Населсн1е тамъ живетъ исключительно 
въ городахъ; по близости одинъ отъ другого находятся два огромныхъ го
рода, Ныо-1оркъ, городъ-импер]я (Empire-City), населен!е котораго рав
няется тремъ съ половиною миллюнамъ, и Филадельф1я съ 1.300.000 на
селешя; два друпе города, Бостонъ и Балтимора, насчитывают свыню 
500.000 населешя каждый.

. Югъ, где живетъ почти все черное населеше, — страна земледель
ческая, культивирующая, главнымъ образомъ, хлопокъ: главные его центры 
Сенъ-Луи (575.000 жителей) и Новый Орлеанъ (287.000).

Западъ, т. е. область по ту сторону Аллеганскихъ горъ, и ДальнШ 
Западъ (F a r - W e s t ') или страна, простирающаяся по ту сторону Миссис- 
сипи— являются странами земледел1я и скотоводства. Тамъ живетъ более 
трети всего населешя Штатовъ; иммигращя здесь очень развита; такса 
на получев!е правъ гражданства очень повышена, тогда какъ въ воеточ- 
ныхъ городахъ она постепенно понижается.

Горы, шириною въ 800 километровъ, мало доступная и большею 
частью пустынная область; тамъ занимаются скотоводствомъ, но главное 
богатство края заключается въ эксплоатацш горныхъ богатствъ, развив
шейся за последше тридцать летъ; эта часть Соединеныыхъ Штатовъ 
отличается грубостью нравовъ; жители ходятъ постоянно вооруженными.

Калифоршя, отделяющаяся отъ остальной части государства горными 
пустынями, совершенно обособленная страна, богатая всякаго рода рудой, 
а "Главное виноградомъ и фруктовыми деревьями. Она заселилась только 
после того, какъ было найдено золото; въ настоящее время тамъ ирихо-
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дится по 4 человека на кв. километръ. Столица Калифорши—Санъ-Фран- 
циско—самый крупный изъ американскихъ тлхоокеаяскихъ портовъ, ииЪлъ 
въ 1848 г. всего 500 человекъ жителей, а въ 1900 г. уже 342.000.

Въ 1800 г. городское населеше Соединенныхъ Штатовъ составляло 
лишь 4% всего населешя; оно возрастало чрезвычайно быстро; въ 1880 г. 
оно составляло уже 22%; въ 1900 г. около одной трети населешя жило 
въ городахъ съ наседешемъ свыше 2 0 .0 0 0 , а свыше половины— въ горо- 
дахъ съ населешемъ свыше 8 .0 0 0 . ж .

Большая часть этого населетя прибыла изъ Европы.
Вычислено, что между 1815 и 1900 г. въ Соединенные Штаты 

иммигрировало! до 20 мшшоновъ; изъ нихъ 5 съ половиною миллюковъ 
немцевъ, 4 миллиона ирлацдцевъ, 2 съ половиною" миллшна англичанъ и 
шотландцевъ, полтора миддюна скандинавцевъ, 800.000 французскйхъ ка- 
надШцевъ и 300.000 британскихъ канадШцевъ, около 1 миллЬна италь- 
янцевъ, столько же австро-венгерцсвъ, столько же русскихъ православныхъ 
и евреевъ и 400.000 французовъ.

Съ 1820 по 1855 г. моремъ прибыло 1.200.000 немцевъ. После 
1870 г. немецкая иммиграция очень упала; въ 1898 г. она равнялась всего 
27.000, а въ 1903 г. снова поднялась до 40.000.

Наибольшей иммиграционный элементъ доставляетъ теперь Италш 
(въ1903 г. 230.000), Австро-Венгр1я,—главнымъ образомъ славяншя про- 
винцш (206.000 въ 1903 г.) и Рошя (въ 1903 г. 136.000). Итальянцы, 
славяне и часть русскихъ становятся поденщиками и ремесленниками; 
мног1е д'Ьлаютъ сбережения и затемъ возвращаются на родину, прюбретя 
капиталъ, необходимый для покупки небольшого участка земли.

Немцы и скандинавы, главнымъ образомъ,— земледельцы, селятся на 
западе, близъ Цинцинати, Чикаго, Сенъ-Луи.

Американше рабоч1е жаловались на конкуренцт бедныхъ иностран- 
цевъ, работающихъ по более низкой заработной плате. Они добились за- 
коновъ, воспрещающихъ пребываше въ Соединенныхъ Штатахъ лицамъ, 
не имеющимъ определенной спещальности или небольшого капитала, а 
также лицамъ, имеющимъ физпчесие недостатки, бывшимъ подъ судомъ 
или известнымъ за распространителей врсдяыхъ идей. Этотъ законъ 
сначала понизилъ иммиграцш; въ 1898 г. цифра ея упала до 229;0ОО, но 
затемъ поднялась до 857.000 и такимъ образомъ превысила цифру всехъ 
предшествующихъ летъ.

экономическое />лзя//77£>-Постройка железныхъ дорогъ установила 
сообщеше между отдельными частями громадной территорП! Соединенныхъ 
Штатовъ. Говорятъ, что въ Америке были раньше сооружены железныя 
дороги, а затемъ уже шоссейныя; постройка первыхъ совпадаетъ съ по
стройкой ихъ .въ Англии и во Францш. Между 1852 и 1869 г. была 
отстроена первая трансконтинентальная железнодорожная дитя въ Mipe 
длиною въ 5.400 километровъ: она соединяетъ Нью-1оркъ съ Санъ-Фран- 
диско черезъ Чикаго; после этого отстроены еще три друпя трансконти
нентальный лиши. Соединенные Штаты обладаютъ железнодорожной сетью 
въ 312.000 километровъ длиною, то есть превосходящей линш всехъ 
европейскихъ путей.

Благодаря железнымъ дорогамъ оказалось возможнымъ сделать точ
ное распрсделеше труда между частями государства. Западъ — земледедь- 
ческШ раюнъ,— представляетъ огромныя пространства, засеянныя хлебомъ 
и маисомъ или служандя пастбищами. Населенic продаетъ хлебъ коммер
чески мъ обществамъ, складывающимъ его въ высок1е магазины, имеюпце 
форму' башенъ, элеваторы. находяпыеся на железнодорожныхъ лин!яхъ,



нлй' на берегахъ судоходныхъ рекъ. Хлебная культура развивается по 
srfep'fe- развит путей сообщешя, дающихъ возможность экспортировать 
зерно; съ 1870 г. по 1900 г. пространство, занятое хлебной культурой, 
удвоилось. Соединенные Штаты производясь пятую часть всего хлеба и 
три четверти всего маиса, произростающаго на земномъ шаре: эксиортъ 
хлеба достигаетъ почти мидл1арда въ годъ. Скотъ, вырощенный на Даль- 
немъ; Западе, перепродается крупнымъ коммерческимъ компашямъ, имйю- 
Шймъ заводы, где его бьютъ, а мясо замораживаютъ и разсылаютъ по 
разнымъ областямъ Соединенныхъ Штатовъ; кроме того изъ мяса изго
товляется солонина и консервы. Экспортъ мяса и жира нисколько превосг 
ходить сумму хл'Ьбнаго экспорта.

На юге разводятъ преимущественно хлопокъ: Соединенные Штаты 
производясь девять десятыхъ всего хлопка, добываемая на земномъ шаре; 
экспортъ его равняется полутора миллшнамъ.

Землед̂ льческШ классъ Соединенныхъ Штатовъ не является крестьян- 
скимъ, т. е. лроизводящимъ все необходимое для жизни; онъ культиви- 
руетъ известный продуктъ, продаетъ его и покупаетъ въ города все не
обходимое. Такой порядокъ облегчаетъ колонизацш; каждый новый имми
гранта, даже горожанину быстро научается подражать овоимъ сосйдямъ.

' Соединенные Штаты,~первая въ Mipe страна но богатству рудою. 
Они извлекаютъ изъ своей почвы около половины всей добываемой на 
земномъ шаре нефти. Каменноугольныя залежи превышаюсь по простран
ству все европейсшя залежи, взятыя вместе. Въ 1870 г, добывалось 32 
миллшна тоннъ каменнаго угля, т. е. столько, сколько добывается въ 
данный моментъ во Францш; въ 1902 г. добыто 300 миллшновъ тоннъ, и 
такимъ образомъ Америка заняла въэтомъ отношенш первое место въ Mip-fe. 
Соединенные Штаты занимаютъ также первое место по добыванш золота, 
серебра, ртути, меди, свинца и железа.

Соединенные Штаты долгое время ограничивались вывозомъ земле- 
д'Ьльческихъ продуктовъ и руды. Заводская промышленность развилась 
только въ конце XIX столбя; ей благопр!ятствовало изобюпе и дешевизна 
топлива и сырыхъ матер1 аловъ, хотя вместе съ тймъ развит ея замед
лялось высокой заработной платой. Въ Соединенныхъ Штатахъ, какъ и во 
в'сёхъ колотальныхъ странахъ, рабоч1я руки являлись сначала редкостью, 
и цены на нихъ были очень высоки. Рабоч1е пользовались тему что въ 
нихъ нуждаются, а потому ставили свои услов1я; позднее, учредивъ 
союзы, они установили высокую заработную плату; въ настоящее время 
средняя поденная плата доходитъ до 15 франковъ въ день (около б р.). .

Промышленники старались прежде всего обезпечить за собой вну
треннее рынки, повысивъ таможенную пошлину на иностранные товары 
(см. гл. XXII). ЗагЬмъ они захотели конкурировать съ иностранцами и на 
заграничныхъ рынкахъ. Для этой цели имъ было необходимо изобрети 
дешевые способы производства. Они. усовершенствовали механическое произ
водство и стали производить въ тотъ же промежутокъ времени большее 
количество товара, пользуясь при томъ меныпимъ числомъ рабочихъ рукъ.Въ 
каменноугольныхъ копяхъ начали пользоваться механической долбней, по
мощью которой двое рабочихъ могутъ выдолбить каменноугольную жилу 
на 2  съ половиною метра въ глубину въ такой же промежутокъ времени, 
въ который при обыкновенныхъ услов1яхъ б рабочихъ выдодбятъ ее только 
на глубину 1 метра. Въ прядильномъ производства применяются станки, 
за которыми очень легко следить; одинъ рабочш можетъ следить за 2 0  
станками одновременно. Въ металлургическомъ деле применяются самые 
сложные механичееще инструменты; въ этомъ отношенш Квропа подра-
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жаетъ Америке. Механическое производство часовъ, обуви, платья и мебели 
стало применяться въ Соединенныхъ Штатахъ раньше, чёмъ во ве1зхъ дру- 
гихъ государствахъ.

Главной чертой американской промышленности является быстрота 
фабрикацШ. Локомотивы и суда строятся въ Америке вдвое быстрее, чем.ъ 
во ФранцШ; но зато тамъ нетъ и такого разнообраззя моделей, какъ во 
Францш; сооружается два, три определенныхъ типа, благодаря чему вы
игрывается время. Все части локомотивовъ и судовъ производятся и соби
раются механическимъ путемъ, поэтому оне очень непрочны: въ среднемъ, 
американскзй локомотввъ выдерживаетъ не более пяти летъ, французскШ 
двадцать пять. Но при постоянномъ прогрессе прикладныхъ знанШ даже и 
не следуетъ пользоваться особенно прочнымъ додвижнымъ составомъ; менее 
прочные подвижные составы обходятся дешевле, а, потому, мхъ легче за
менять новыми, более совершеннаго типа.

Американская промышленность, особенно металлурпя, имеетъ гро- 
мадныя преимущества, благодаря своей дешевизне; вследшпе этого она 
быстро развивается. Въ настоящее время Соединенные Штаты заняли пер
вое место по производству чугуна (половина всего чугуна производится въ 
Америке) и стали (треть всей стали); они превзошли Англш и Гермашю: 
производство механическихъ инструментовъ и земледельческихъ орудШ 
представляетъ спещальность Соединенныхъ Штатовъ. Кроме того въ 
Америке имеются обширныя верфи морскихъ сооружена. Центръ метал
лургической промышленности представляетъ Пенсильвав1я (Питсбургъ и 
большой портъ Филадельф1я).

'Въ местности, прилегающей, къ Бостону, а также на юге начинаетъ 
развиваться бумагопрядильное производство. Соединенные Штаты экспор
тируют на 160 мшшоновъ нитокъ и тканей.

Внешняя торговля Соединенныхъ Штатовъ превышаетъ 11 милл!ар- 
довъ франковъ (около 4 милл1ардовъ рубл.): она занимаетъ въ этомъ отно- 
шенш третье место после Англш и Гермаши и превосходитъ Францш. 
Около половины товарнаго движешя идетъ черезъ НькЯоркъ, являющШея 
после Лондона первымъ портомъ въ Mipe.

Ныо~1 оркъ одинъ изъ крупнейшихъ спекулятивныхъ и дедовыхъ 
центровъ. Па нью-юркской бирже ценностей одерацШ достигаетъ 260 
миллд!ардовъ въ годъ. Страсть къ спекулящямъ развита въ Соединен- 
яыхъ Штатахъ еще более, чемъ въ Англш; она возбуждается возрастаю- 
щимъ благосостояшемъ страны и большимъ числомъ аграрныхъ, железно- 
дорожныхъ и фабричныхъ дредщлятШ, возникаюдшхъ ежегодно. Идея 
монополизацш продажи известнаго продукта путемъ союза произво
дителей, именуемая т р ест а м и , американскаго происхождешя; въ Соеди
ненныхъ Штатахъ былъ произведешь опытъ треста нефти, алкоголя, са
хара, серебра, стали, железныхъ дорогъ.

политина присоединена.— Съ 1867 по 1888 г. Соединенные Штаты 
не производили никакихъ присоединенШ. Это время отмечено внешними 
вмешательствами, имеющими целью поддержаше доктрины Монроэ; кроме 
того американское правительство вынудило Японпо открыть свои порты и 
добилось въ Китае такихъ же лреимуществъ, какими пользуются европейцы. 
Но Соединенные Штаты не имели колонШ; присоединенныя страны всту
пили въ союзъ на правахъ штатовъ; конститущя, воспрещавшая иметь 
п о д д а н ы х ъ , лишенныхъ иредставительныхъ учрежденШ, строго соблюдалась.

Въ 1893 г. королева независимаго Гавайскаго архипелага, была свер
жена съ престола, и на островахъ была провозглашена республика. Эти острова 
производить сахаръ, который американцы скупаютъ,въ виду того что Соеди
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ненные Штаты производят всего восьмую долю потребляемая ими са
хара. Главный гавайскШ портъ Гонолулу служить местомъ остановки 
между Санъ-ФравдисЕО и Дальнимъ Воетокомъ. На этихъ островахъ по
селилось много американцевъ; они приняли учаепе въ революцш и потре
бовали 0 1  ъ правительства присоединения архипелага. Правительство боя
лось, чтобы Япов1я не захватила Гавайи, где ядонст эмигранты состав- 
ляютъ около половины населешя. Оно вмешалось въ качеств'!; оффищаль- 
наго покровителя республики и наконедъ присоединило Гавайи къ Союзу 
(ноль— авг/сть 1898 г,). Было решено, что Гавайи составить особую тер- 
pnTopiio съ выборнымъ парламентомъ; избирательный права были предо
ставлены ве/Ьмъ жителямъ, умегощимъ читать и писать на туземномъ или 
англШскомъ языке.

Население Кубы нисколько разъ возставало противъ испанскаго вла
дычества; американское общественное мнЗшле было на его стороне. Ва- 
шингтонсЕее правительство сделало испанскому правительству представле- 
Hie по поводу репрессивныхъ меръ, употрёбляемыхъ на Кубе; оно послало 
военныя суда въ Гаванну. Одно изъ нихъ, Maine, взорвалось; причины 
этой катастрофы такъ и не удалось выяснить. Соединенные Штаты открыли 
военныя действ1я безъ объявлешя войны (21 апреля 1898 г.) одновре
менно и въ Америке, и въ Океанш. Туземное населеше Филиппинъ, какъ 
и Куба, было недовольно испанскимъ владычествомъ. Американская тихо
океанская эскадра вышла изъ Гонъ-Еонга, потопила въ Манилльской бухте 
нисколько испанекихъ судовъ и сделала попытку вступить въ переговоры 
съ мятежниками. Две друпя эскадры блокировали кубанскШ портъ Савтъ- 
Яго, куда вошла главная испанская эскадра; американская арм1я осадила 
городъ съ суши. Исдансшя суда хотели прорваться, но были все унич
тожены. Городъ капитулировалъ (17 шля 1898 г.). Испашя вступила въ 
переговоры; она уступила Соединеннымъ Штатамъ безъ всякаго вознаг
раждения Антильсше острова, а Филиппинсше острова продала за 100 
миллюновъ франковъ.

Куба сделалась автономной республикой подъ протекторатомъ Соеди- 
ненныхъ Штатовъ, сохранившихъ за собой одинъ военный портъ. Дру
гой испанскШ островъ, Порто-Рико, производящШ сахаръ и кофе, обра
тился въ американскую колонно. Соединенные Штаты сохранили за собой 
и Филиппины; тамъ война велась еще некоторое время противъ тузем- 
цевъ, не желавшихъ признать американскаго владычества.

Въ 1899 г. американское правительство поделило острова Самоа съ 
Гермашей.

Политика расширен1я, которой следуютъ Соединенные Штаты, назы- 
зывается импер1ализмомъ (это слово заимствовано изъ Апглш). Ей сочув
ствуешь почти вся республиканская парт 1я, въ рукахъ которой сосредото
чивается власть; ее лоддерживаетъ большая часть промышленниковъ и 
дйльцовъ. Президентъ Рёзвельтъ заявилъ въ Санъ-Франциско, что Ти- 
xifi океанъ долженъ сделаться «американскимъ озеромъ».

Развит1е импер!ализма привело къ изменение въ области внешней 
политики Соединенныхъ Штатовъ. Правительство продолжаетъ придержи
ваться доктрины Мояроэ и пытается расширить свое вл1яше въ Тихомъ 
океана: но теперь оно уже вмешивается во все вопросы, подлежапце кол
лективному разрешешю европейскихъ державъ, не ограничиваясь сферой 
Америки. Такъ въ Оттоманской имперш оно потребовало применешя Бер- 
линскаго трактата 1878 г. въ отношенш евреевъ, румынъ. армянъ и ма- 
кедонцевъ, хотя во время заключешя этого трактата Соединенные Штаты 
не принимали никакого участ!Я въ политической жизни Европы.
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Сл’6 дств1емъ новой политики явилось увеличен] е расходовъ на воен- 
ныя нужды. Наличный составь постоянной армш утроенъ, но все же, 
по сравненш съ европейскими арм1ями, она незначительна: кредиты воти
руются только на 1 0 0 . 0 0 0  армш. Коагрессъ вотировала программу 
морскихъ сооруженШ, выполнение которой сд*лаетъ черезъ нисколько л*тъ 
флотъ Соединенныхъ Штатовъ однимъ изъ сильнМшихъ флотовъ Mipa.

Благодаря покровительственнымъ пошлинамъ, бюджеть Соединенныхъ 
Штатовъ, даетъ всегда остатокъ; имъ безъ труда покрываются тшошаль- 
ныя и морем издержки, возникпПе поел* 1898 г.

К а н а д а .
Бъ 1815 г. англичане владели въ Северной Америк* Нижней Канадой 

со столицей Квебекъ и Верхней Канадой со столицей Торонто, расположен
ными въ долин* Св. Лаврешия, Новымъ Врауншвейгомъ, Новой Шотланд1ей, 
и о-вомъ принца Эдуарда, бывшей АкадМ, называвшимися обыкновенно 
«морскими провинщями». Въ Тихомъ океан* британское правительство 
влад*ло небольшимъ оотровомъ Ванкувера, маленькой колошей, не им*в- 
шей сообщешя съ другими. Вся остальная территор1я была уступлена 
Обществу Гудзонова залива, извлекавшему доходы путемъ торговли и не 
допускавшему разеелешя колонистовъ; оно им*ло торговую монополию въ 
этой м*стности и могло не допускать въ страну лицъ, не состоявшихъ у 
него на служб*.

Единственной значительной , колошей являлась Нижняя Канада, 
прежде принадлежавшая Францш (жители ея говорятъ на французском!, 
язык*), и Верхняя Канада, заселенная англичанамиу высланными изъ 
Соединенныхъ Штатовъ поел* отд*летя. Британсше колонисты получили 
выборное дровинщальное собрате; французы жаловались, что губернаторы 
обращаются съ ними, какъ съ своими поддаными.

Въ это время французы составляли въ Канад* большинство, кото
рое они и сохраняли за собой до половины XIX в*ка; англШсше чинов
ники и колонисты боялись ихъ.

Въ 1887 г. мнопе недовольные французы взялись за оруж!е и по
пытались поднять французское населен] е противъ британскаго режима, 
но попытка ихъ окончилась неудачей, и они были вынуждены б*жать 
въ Соединенные Штаты. Британское либеральное министерство приказало 
произвести разсл*доваше. Сл*дователь посов*товалъ дать амниетш мя- 
тежникамъ и предоставить Канад* парламентскШ режимъ съ министер- 
ствомъ изъ партш большинства местной палаты. Правительство согласи
лось съ его постановлешемъ: но при этомъ оно предусмотрительно объ
единило об* Канады въ одну колонш, “чтобы не оставить французскую 
колонш изолированной.

ПарламентскШ режимъ началъ функщонировать въ Канад* въ 1840 г.; 
онъ быдъ впервые данъ англШской колонш поел* отпадешя Соеди
ненныхъ Штатовъ. Поел* этого былъ вотированъ законъ, даюпцй крестья- 
намъ право выкупа земель на французской территорш, все еще принадле- 
жавшихъ пом*щикамъ (1854 г.), но выкупъ этотъ и теперь совершился 
еще не повсем*стно. Поел* 1851 г. приступлено къ поетройк* жел*з 
ныхъ дорогъ.

Канадское населеше без покоило то обстоятельство, что Соединенные 
Штаты заселялись и богат*ли несравненно быстр*е Канады; оно боялось, 
что правительство Штатовъ присоединить и Канаду къ своимъ влад*- 
ншмъ. Поэтому правительство предложило объединить въ одну федерацш 
вс* С*веро-Американсшя колоши. Черезъ н*сколько л*тъ Канада и дв*



важнМппя моршя дровинцш, Новый Брауншвейгъ и Новая Шотландия 
приняли федеральную конституцию, представленную на разсмотрете англШ- 
скаго парламента, одобренную имъ и вступившую въ силу съ 1867 г.

Федерацш именуется оффищально Канадой (.Dominion o f Canada) , 
а по французски Puissance du Canada). Французский' языкъ наравне съ 
англ!йскимъ считается оффищальнымъ для прешй въ палате, федераль- 
иыхъ документовъ, а также въ провинц'ш Евебекъ.

Колоти сохраняюсь свои провинщальные парламенты и министер
ство. Канада снова разделена на двЬ дровинцш, какъ это было до 1840 г.; 
въ Квебеке большинство принадлежишь французами», въ Онтарю со сто
лицей Торанто— ангатнамъ.

Федеральный парламемпъ с о с т о и т ъ  изъ двухъ палатъ: палаты депу- 
татовъ и сената, избираемыхъ путемъ цензовой подачи голосовъ. Число 
денутатовъ пропорцюнально количеству народонаселешя, но провинщя 
Евебекъ имеетъ право на посылку постояннаго определенна™ числа де- 
путатовъ (65).

Министерство назначается изъ партш большинства и затемъ уже 
само выбираетъ чиновниковъ. Британское правительство имеетъ въ Ка
наде представителя въ лице генералъ-губернатора и главнокомандующаго 
федеральной полищей. Въ 1867 г. федеральному правительству были даны 
самыя ншроюя полномоч1я; оно ведаетъ торговлей, таможнями, путями 
еообщензя, иммигращей, продажей общественныхъ земель, навигащей, мор
ской и сухопутной обороной и, наконецъ, обпшмъ законодательством̂

Остальные административные вопросы разрешаются въ провинщаль- 
ныхъ советахъ.

Федеращя потребовала отъ британскаго правительства присоединешя, 
за известное вознаграждеше, огромной территорш, принадлежащей ком- 
панш Гудзонова залива. Она открыла ее для колонизации Та часть, ко
торая примыкаетъ къ возделаннымъ областямъ Соединенныхъ Штатовъ, 
быстро заселилась колонистами, занявшимися культурой злаковъ. Эта 
часть обращена въ провинцпо подъ именемъ Манитобы (1870 г.). Въ то 
время Манитоба насчитывала 12,000 жителей, теперь же 250,000.

Небольшая колошя Ванкуверъ увеличена присоединешемъ огромной 
горнопромышленной области, Британской Колумбии. Въ 1871 г. Колумбгя 
вступила въ федерацш при условш постройки трансконтинентальной же
лезной дороги для соединешя съ атлантическими берегами.. Въ 1878 г. 
маленькая колошя о-ва принца Эдуарда присоединилась къ федерацш, 
которая такимъ образомъ распространилась на всю британскую континен
тальную территорш. Только Нью-Фаундлэндъ остается вне федерацш.

Между 1880 и 1886 г. была закопчена постройка обещанной Ко- 
лумбШ железной дороги. Она идетъ отъ Галифакса на Атлантическомъ 
океане къ Ванкуверу на Тихомъ океане. Это самая хорошая изъ северо- 
американскихъ трансконтинентальныхъ железныхъ дорогъ и самый пря
мой, хотя и самый дорогой путь изъ Англш на ДальнШ Востокъ; этимъ 
путемъ можно доехать до Гонъ-Конга въ двадцать одинъ день, тогда 
какъ пользуясь Суэцкимъ каналомъ, на это путешеств1е надо употребить 
сорокъ три дня.

Несмотря на то, что Канада связана съ Европой правильной нави
гащей, иммиграция здесь очень незначительна: эмигранты предпочитаютъ 
Соединенные Штаты въ виду более высокой заработной платы. Процентъ 
рождешя очень низкШ, за исключешемъ французскаго наеелешя Канады, 
которое является одной изъ самыхъ плодовитыхъ белыхъ народностей. 
Въ 1763 г. французовъ въ Канаде было всего 70,000, въ настоящее же
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время ихъ свыше 2  съ половиною миллioнoвъ; около миллиона эмигриро
вало въ Соединенные Штаты, Франко-канадцы и валлояск!е бельийцы 
являются крупнейшими группами иностранцевъ, говорящихъ на француз- 
скомъ языке. Общее населеше Канады не превышаетъ 5 миллшновъ; по 
пространству же Канада равняется Европа.

Канадше французы очень дорожать своимъ языкомъ и традищямп 
и преданы католической вере. Но въ то же время они верные подданные 
Англш. Вопросы, изъ-за которыхъвозянкають несогласия,— чисто зкономи- 
ческаго свойства. Канада—страна, производящая лесъ, скотт», масло, фрукты 
и металлы, которые экспортируются въ Соединенные Штаты к Англш. 
Либеральная парыя стоить за свободу торговли; консервативная—требуете 
введешя покровительственной пошлины съ целью способствовать развитш 
зарождающейся промышленности. После 1896 г. большинство на стороне 
либеральной партш. Глава этой партш, премьеръ— министръ федеращи,— 
по происхожденш канадшй французъ, сэръ Вкльфридъ Лооье. заклю- 
чилъ коммерческШ договоръ съ Аяшей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Главныя черты современной цнвияизащи.
Союзы.— Война 1870 г. нарушила европейское равновМе, устано

вленное въ 1815 г; Наименьшая изъ пяти великихъ европейскихъ дер- 
жавъ, Лруссгя,, поглотила Германш и сделалась самой могущественной 
военной державой Европы. Кроме того, создалась шестая великая держава, 
королевство Италгя.

Взаимоотяошешя великихъ державъ изменились. Война 1870 г., а, 
главное, присоединеше Эльзасъ-Лотарингш создали между Фрайдей и 
Германией длительную вражду. Въ 1870 г. Жюль Фавръ сказалъ Бисмарку 
вь Феррьере, что утрата Эльзаеа зародить во ФранШи чувство ненависти 
и жажды мести; онъ указывалъ ему на этотъ случай, какъ на путь по
кинуть старую политику завоевашй и военной славы и вступить въ эру 
единешя народовъ. Но Висмаркъ отвйтилъ: «Франщя никогда не переста- 
нетъ мечтать о войне и мести. Страсбургъ—ключъ къ нашему дому, и 
мы желаемъ обладать имъ».

Присоединяя Эльзасъ и Лотарингш протйвъ воли населешя этихъ 
провинций, германское правительство уничтожило всякую возможность 
примирешя Франции сь Герман1ей. У французовъ сохранилось впечатлеше, 
что немцы въ любой моменгъ могутъ снова начать войну,—чтобы захва
тить еще часть французской территорш. Немцы же сохранили убеждеше, 
что французы готовы къ войны, чтобы отомстить имъ. Близость войны 
казалась вероятной обеимъ сторонамъ.

Считая свои завоевашя въ опасности, германское правительство на
чало искать союзниковъ, заиптересованныхъ въ томъ, чтобы не допустить 
войны. Въ 1866 г. Висмаркъ предложишь Австрш ташя услов1я, которыя 
могли бы не вызвать «непримиримой ненависти»; онъ хотелъ сохранить 
за собой возможность «примирения съ врагомъ». После 1871 г. начинается 
сблпжеяЗе Германской и АвстрШской Имперш. Въ августе 1871 г. импе- 
раторъ Вильгельмъ посетилъ императора Франца-1осифа, который, въ свою 
очередь. (1873 г.) отдалъ ему визитъ въ Берлине. Императоръ Але- 
ксандръ II, личный другъ Вильгельма, пожеладъ присутствовать при 
этомъ свиданш. Три императора условились поддерживать территор1альное 
распределеше Европы въ томъ виде, въ какомъ оно представлялось въ 
1871 г., а также сообща разрешить восточный вопросъ; это событЗе
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известно подъ назвашемъ „союза трехъ им перат оров*". Бисмаркъ назы- 
вадъ его «лигой порядка дротивъ социальной республики»; ее сравнивали 
съ союзомъ 1815 г. дротивъ реводюцш.

Это. соглашен1е поддерживалось путемъ свидашя монарховъ, въ Вене, 
Петербурге (1873 г.), въ Австрш (1874— 1875 г.), въ Берлине (1875 г.). 
Однако, восточный вопросъ разрешенъ не былъ, и соглашеше распалось 
после турецкой войны 1877 г, На берлинскомъ конгрессе Бисмарки плохо 
отстаивали интересы Россш противъ Англш и допустили конгрессъ отнять 
у ней всё преимущества, которыя она разсчитывала извлечь изъ этой 
войны. Австрия, не принимавшая въ войне никакого учасыя, получила 
часть турецкой терркторш, и вл1яше ея на Балканскомъ полуострове 
сделалось равными вл!яшш PocciH. Недовольный царь заявили, что 
«Бисмарки забыли обязательства, принятия ими на себя въ 1870 г.».

Въ результате этого оказалось, что после войны престижъ Россш 
на Ближнемъ Востоке только ослабели; новыя хришаншя балканшя 
государства не повиновались ей: чувствуя за собой поддержку Германш, 
султанъ признали преимущественное вл'шн1е германскаго правительства, 
призвали н'Ёмедкихъ офицеровъ для обучешя̂  своихъ войскъ и начали 
раздавать немцами железнодорожный концессш.

Отказавшись отъ союза съ Pocciet, Бисмарки тёмн теснее сблизился 
съ Австр1ей, обратившейся отныне въ соперницу Россш на Балканскомъ 
полуострове. Въ августе 1879 г. они имёлъ свидаше съ австро-венгер
скими министромъ. Гермашя и Австр1я заключили путемъ секретнаю 
договора мирный и оборонительный союзъ на случай нападения со сто
роны Poccin.

ИзмЁнед1е политической физюномш Европы, начавшееся по поводу 
восточная вопроса, закончилось при столкновенш коло шал ьныхъ инте- 
ресовъ. Францш заняла Туяисъ; итальянцы, съ своей стороны надеявшиеся 
захватить эту страну, были страшно раздражены. Италия отказалась отъ 
коммерческая договора съ Франщей, итальяншя газеты были пере
полнены франкофобскими статьями, въ Марселе произошли безпорядки, 
направленные противъ итальянцевъ. Викторъ-Эммануилъ, старый другъ 
Франщи, скончался въ 1878 г.; сынъ его, Гумбертъ, былъ гораздо менее 
расположенъ къ Францш и пожелали вступить въ союзъ императоровъ: 
Они отправился въ Вену (1881 г.), а затймъ въ Берлинъ (1882 г*); 
Гериая1я, Австр1я и Итал1я заключила оборонительный союзъ, обещавъ 
другъ другу взаимную поддержку. Этотъ тройственный союзъ былъ за- 
ключенъ на несколько л ё т ъ  и несколько разъ возобновлялся (1887, 
1891, 1896 г.).

Новый руескШ имнераторъ, Александръ III не любили немцевъ. Росш 
оказалась изолированной. По возни к но венш недоразумЁтй съ Аншей въ 
Афганистане (см. гл. XX), она заключила съ Гермашей тайное соглашеше 
(1884 г.); обе державы обязались сохранять нейтралитетъ въ случае, 
если бы одна изъ нихъ подверглась нападешю. Но после болгарской ре
волюции 1885 г. Австртя приняла сторону Фердинанда; сделавшись вра
ждебной болгарскому правительству, Россш сделалась враждебна и по 
отношенш къ Австрш и Германш; руссшя газеты стали писать статьи про
тивъ немцевъ въ тогъ самый моментъ, когда во Францш партизаны ге
нерала Буланже заговорили о войне и «реванше».

После падешя Бисмарка (1890 г.), германское правительство отка
залось возобновить тайный трактатъ 1884 г., и Вильгельмъ II сблизился 
съ Ангшей. Императоръ Александръ III решился тогда на сближеше съ 
Франщей. Французская эскадра, посланная въ БалтШское море, была тор
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жественно встречена въ Кронштадту имиераторъ приказалъ играть 
Марсельезу; президенту республики онъ лослалъ телеграмму съ выраже- 
шемъ «глубокихъ симпатШ, объединяющихъ Францш и Росспо» (1891 г.). 
Россия произвела во Франции заемъ, который былъ покрыть подпиской. 
Позднее русская эскадра была встречена оващями въ Тулонй (1893 г.); 
въ своей телеграммй царь говорилъ «объ узахъ, с-вязывахощихъ об1! 
страны». Сначала было неизвестно, заключено ли формальное соглашеше, 
но въ 1895 г. французшй министръ иностранныхъ дйлъ уаотребилъ 
выражеше союзъ. Царь Николай II посйтилъ Парижъ (1896 г.), пре
зидента республики отдалъ ему визита въ Москве (1897 г.); руссюе 
займы продолжали производиться во Франц!и. Такимъ образомъ, трой
ственному союзу былъ противопоставлевъ двойственный союзъ Францш съ 
Pocciefi.

Эти два союза— чисто оборонит елънаго ха р а кт ер а . Государства обя
зуются оказывать другъ другу поддержку только въ случай нападения 
въ Е вропгь. Результатом!) союзовъ является поддержаше въ Европй sta 
tu  q u o , установленнаго франкфуртскимъ договоромъ, и предупреждение 
войны на Балканскомъ полуоетровй. Во время греко-турецкой войны вей 
державы послали суда въ цйляхъ урегулировашя «критскаго вопроса».

На Дальнемъ Восюкй, послй войны Японш съ Китаемъ, Франщя и 
Poccin дййствовали сообща и добились для Россш права оккупацш Манд- 
журш. Во время китайскаго возсташя (1900 г.) веймъ европейскимъ дер- 
жавамъ угрожала одинаковая опасность; онй сообща послали армш въ 
Пекинъ и сообща урегулировали китайшя дйла.

Система двухъ враждебныхъ союзовъ сохранилась; но прибавилась 
еще новая система соглашений. Послй вступлешя на престолъ Эдуарда VII 
Ангш сблизилась съ Франщей; соглашешемъ 1904 г. обй державы по
становили устранить вей несогласШ, возникшая между ними на простран- 
ствй всего земного шара. Соглашеше Францш съ Итал1ей установило связь 
между обоими государствами, принадлежащими къ двумъ разньшъ снсте- 
мамъ союзовъ. Союзы не являются болйе орудшми войны, но средствами 
для поддержашя мира.

Вооруженный миръ.— За конгрессомъ 1815 г. слйдовалъ долгШ пе- 
ргодъ м и р а  между европейскими христ1анскими государствами, но мира, 
прерываемаго вмйшательствами и гражданскими войнами (въ Италш, 
Испанш, Бельпи, Польшу Швейцарш), револющей 1848 г. и реакщей 
1849 года.

Во время царствован1я Наполеона III и правлешя Бисмарка, Европа 
пережила п ер ю д ъ  войн ъ, начавшШся Крымской кампашей 1854 г. и длив- 
ппйся до 1871 г.; за шестнадцать лйтъ было пять крупныхъ войнъ между 
европейскими державами.

Послй 1871 г. до конца XIX вйка въ_Европй больше не было войны 
(если исключить войны на Балканскомъ полуоепювй); это перю дъ м ир а  
наиболйе длительный за всю иеторш Европы. Но этотъ миръ нисколько 
не напоминаетъ мирные першды предшествующихъ эпохъ. Въ прежнее 
время мирныя нащи содержали лишь неболышя армш. Но послй введешя 
всеобщей воинской повинности въ Пруссш, вей велиыя державы приняли 
систему всеобщей воинской повинности и содержашя въ мирное время 
армш, по численности превосходящей былыя армш военнаго времени. Въ 
Европй царить миръ, но миръ вооруж енны й, связанный съ тягостями 
вегеннаго времени. Прогрессъ науки совершенно измйнилъ услов1я ведешя 
войны; изобрйтены взрывчатыя вещества, разрушительный оруд1я, мели
нитовые снаряды, бездымный порохъ, ружье Лебеля. Благодаря желйзнымъ



дорогамъ организована система мобклизацш, столь поспешной, что госу
дарство, желающее сопротивляться, должно быть всегда готово къ войнй.

Трудно себЪ представить, во что обратится война при наличности 
новМишхъ орудШ разрушения и при мнллюнныхъ арм1яхъ. Полагаютъ, 
что она была бы ужасна и губительна, и. страхъ еще-'бод’йе заставляетъ 
заботиться о поддержанШ мира. Но войны все же боятся, поэтому, каждая 
нащя считаешь необходимымъ содержать огромную армш. Въ мирное время 
Фрашця содержать 545.000 армш, а въ военное время съ. резервами мо- 
жетъ выставить 3.000,000 армш. Гермашя содержать въ мирное время
600.000 армш, въ военное—свыше 3.000,000. Россия— 940.000 въ мирное 
время, въ военное 3.600,000, Итал1я —  260.000 въ мирное время,
1.200.000 въ военное, Австр]я— 360.000 въ мирное, 1.700,000 въ военное 
время. Только Аагл1я осталась при своей не особенно значительной армш, 
пополняемой добровольными наборами. Общая численность армШ шести 
великихъ европейскихъ державъ въ военное время превышаетъ 13 мил
люновъ.

Быстрые успехи въ области вооружешя побуждаютъ государства по
стоянно изменять снаряжеше, оруд1я, оруж1е и вооружеше крепостей, 
чтобы не отстать отъ своихъ сосйдей. Державы содержать флоты для 
охраны своихъ колонШ и даже береговъ; ни одна не хочетъ быть слабее 
другой, и, поэтому, постепенно увеличиваешь свой флотъ; принципъ Англш 
заключается въ томъ, чтобы флотъ ея былъ сильнее флотовъ двухъ лю- 
быхъ соединенныхъ державъ. Содержите флота обходится съ каждымъ 
годомъ все дороже, такъ какъ по м'Ьр’Ь усовершенствовашя разрушитель - 
ныхъ снарядовъ, суда приходится одевать все болйе сильной броней, га
рантирующей отъ дЪйсшя этихъ снарядовъ; въ данное время брониро
ванное судно стоить свыше 30 мшшоновъ.

При такомъ режимй расходы на армш и флотъ значительно увели
чились и продолжаютъ расти во всйхъ государствахъ. Они достигаютъ 
теперь въ мирное время такой цифры, какой прежде достигали въ военное. 
Въ 1870 г. Франщя расходовала на арм1ю 406 миллюновъ; въ 1885 г.— 600; 
въ 1902 г. — 700. На флотъ и колоши она расходовала' въ 1872 г. — 
143 миллшна; въ 1886 г.— 300; въ 1900 г.— 372. Военные расходы ея 
увеличились больше, чймъ вдвое.

Расходы другихъ государствъ также возрасли. Въ 1885 г. вей шесть 
великихъ державъ израсходовали на военный нужды: 2.920 миллюновъ— 
на армш, 900 миллюновъ—на флотъ; въ 1902 г. израсходовано 4.600 мил
люновъ на армш и 2.500' на флотъ; въ обшемъ 6.700 миллюновъ за 
годъ.

Нерйдко уже раздавались голоса противъ этихъ громадныхъ воен- 
ныхъ издержекъ, къ которымъ слйдуетъ еще присоединить потери, вызы
ваемый несете мъ военной службы. Боялись, что изнывая подъ гнетомъ 
этихъ непроизводительныхъ расходовъ, Европа не будетъ въ состоявши 
выдерживать конвуренщю Америки, свободной отъ этой тяготы. Между
народная лига мира и третейскихъ разбирательство, въ составь которой во
шли лица разяыхъ национальностей, главнымъ образомъ, англичане, фран
цузы и скандинавы, пропагандируетъ идею замены войны третейскимъ 
судомъ. Государствамъ, между которыми возникаютъ несоглашя, предла
гается представлять свои споры на разрйшеше третейскаго’ суда; такой 
режимъ далъ бы возможность разоружиться и сократить расходы.

Мяойя правительства, особенно американское и скандинавом, уже 
урегулировали этимъ путемъ некоторые вопросы. Между Англией и Соеди
ненными Штатами возникло несогласие по поводу Алабамы, каперскаг®
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судна конфедератовъ, вооруженнаго въ британскихъ водахъ и захватив
шая американская суда. Соединенные Штаты говорили, что Англия нару* 
шила нейтралитета, нозволивъ ему вооружиться. Тогда оба государства 
обратились' къ арбитражному суду, заседавшему въ Женеве. Англ]я была 
присуждена къ уплате крупнаго вознаграждены (1872 г.). Герматя и 
Иснатя, несогласныя по вопросу о Каролинскихъ острова,хъ, урегулиро
вали его, обратившись къ третейскому суду папы Льва ХШ (1885 г.).

Берлинсшй конгрессъ 1885 г. постановилъ, что все иесоглаЫя по 
поводу Нигера и Конго должны быть переданы на разсмотреше арби
тражной комиссш. Большая часть американскихъ республикъ заключила 
арбитражные договоры. При такой системе для каждаго вопроса необхо
димо заключать договоры и учреждать третейскШ судъ.

Вс.]едств1е этого возникла мысль объ утрежденш постояннаго тре
тейская суда, къ которому могли бы обращаться все державы. По пред
ложение Императора Николая II въ 1898 г. все европейских правительства 
собрались на Гаагскую конференцию, для изыскашя средствъ сократить 
вооружеше; предполагалось обязать державъ не увеличивать численная 
состава армШ и флота.

Конференщя не изыскала практическаго пути къ ограниченно воору
жения, но создала постоянный арбитражный судъ, заседающШ въ Гааге, 
и вотировало декларац!ю: «Державы признаютъ своимъ долгомъ, въ слу
чае возникновешя конфликта между двумя изъ нихъ, напомнить имъ, что 
постоянный судъ открыть для нихъ. Держааамъ предоставляется право 
вести войну и отказаться отъ третейскаго разбирательства, но проч1я дер
жавы могутъ оказать на нихъ нравственное воздейств1е, побуждая ихъ 
перенести свое несогласие на разрешеше Гаагскаго суда».

значен/е энономичеснихъ интересовъ. — Ни одна цивилизованная 
страна не живетъ исключительно своими продуктами, не прюбрйтая ни
чего заграницей. По мере развит промышленности и облегчешя транс
портированы, международный обменъ увеличился, и разделеше труда 
между нащями прюбретаетъ все более яркую окраску; каждая изъ нихъ 
спещадизируется въ известной промышленной или производительной области 
(см. гл. XVII).

Еще ни одинъ государственный человекъ не высказалъ принципа, 
что страна должна обходиться безъ иностранной торговли; мноие, однако, 
поддерживали прияципъ, что интересъ нацш состойтъ въ томъ,‘ чтобы 
покупать заграницей возможно меньше и продавать возможно больше, въ 
томъ, чтобы содействовать вывозу и сокращать ввозъ съ целью уни
чтожить конкуренщю, угрожающую нацюнальной промышленности; ввозъ 
пытались ограничить путемъ таможенныхъ тарифовъ; это система протек- 
щонизма. Бывало, что некоторый страны пытались совершенно устранить 
иностранную конкуренщю; это система— таможеннаго запрещенгя.

До XVIII века все правительства считали коммерческое соперниче 
ство настоящей войной и допускали въ этомъ отношеши всякаго рода на- 
сидш: въ XVII п XVIII вйкахъ правительства воспрещали иностранцамъ 
торговыя сношешя со своими колошями и даже, если это оказывалось 
возможным?», съ Ближнимъ и Дальнимъ Востокомъ. Въ средше века не
которые торговые город i совершенно разрушили соперничавппе съ ними 
города.

Однако, когда Голланд'ш, Франщя и Англш стали производить больше, 
чемъ было необходимо для внутренняя потреблев!я, негоц!анты потребо
ван отъ своихъ правительствъ снят запрещешя - съ торговли въ ияо- 
сгранныхъ государетвахъ; министры поняли, что экономическое развит
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способствуетъ обогащенш страны; они стали включать въ трактаты эко- 
номическш статьи. Съ этого времени большая часть международныхъ до- 
говоровъ заключаешь услов1я, касающшся промышленности ж торговли.

Экономисты XVIII века находили, что свободная конкуренция — не
обходимое условие для развит промышленности и торговли; сперва они 
высказали требование свободы международной торговли, понижетя тарифовъ 
и даже свободы обмина. т, е. уничтожения таможенныхъ пошдинъ. Трак- 
татъ 1786 г., заключенный между Фрашцей ж Англией, донизилъ неко
торый пошлины и былъ первым̂  оффицгалънымъ актомъ, касающимся 
•свободы торговли. Во время войнъ Революдш и Имперш, Франц1Я и Анппя 
вернулись къ запрещейямъ. Въ перЮдъ промышленнаго развит, после - 
довавшШ за 1815 г., сторонники свободы торговли побудили Англно отка
заться отъ покровительственныхъ тарифовъ (1840— 1846 гл\). Путемъ 
ввоза иностраннаго хлеба они хотели удешевить жизнь для рабочихъ и 
заставить ихъ понизить заработную плату; они хотели способствовать 
развитпо промышленности путемъ заключешя коммерческихъ трактатовъ, 
■ благодаря которьшъ рынки всего Mipa были бы открыты для англШскихъ 
мануфактурныхъ товаровъ (см. гл. III). После 1846 г. экономическая 
ждзнь Великобритании сосредоточилась на ввозе пищевыхъ продуктовъ 
и сЫрыхъ матер!аловъ и на экспорте угля, бумажныхъ тканей и нитокъ, 
тугуна и стали (см. гл. XVIII).

Французше землевладельцы и фабриканты железа и тканей, опа- 
.•савнпеся апглЩской конкурсная, потребовали сохранешя повышепныхъ 
тарифовъ. Наполенъ III, сторонникъ свободы торговли, заключилъ съ 
Аншей въ 1860 г. коммерческий трактатъ и сильно понизилъ таможенные 
тарифы. Затемъ Аншя и Фрашця заключили аналогичные трактаты съ 
прочими правительствами. Въ это время эти две страны и Бельпя были 
•единственными промышленными нац1ями; все проч1я государства являлись 
ихъ ментами.

За последнюю треть XIX века и остальныя державы, особенно Гер- 
матя обратились въ промышленная государства; капиталисты этихъ 
отранъ, основывавпие новые заводы, вошли въ соглашеше съ земледель- 
ческимъ классомъ въ целяхъ обезпечен1я внутренняго рынка путемъ воз
врата къ протекцшнизму. Кроме прежнихъ доводовъ, протекдюнисты при- 

■ водили еще .одинъ доводъ, явившийся следств1емъ вооруженнаго мира, 
установившегося после 1871 г.; они говорили, что война возможна каж
дую минуту, и каждая нац1я должна сама производить все необходимое. 
Германия первая повысила тарифы после 1878 г.; въ 1902 г. она сделала 
ихъ почти запретительными. Въ 1892 г. Фрашдя вернулась къ лротек- 
дшннои системе; протекцтнное движете охватило и все остальныя госу
дарства̂  Росш, Соединенные Штаты, Австрал1я . установили на нредметы 
производства почти запретительный пошлины. Только Аншя, Бельпя, Гол- 
ланд}я, живупдя внешней торговлей, остались верны принципу свободы 
торговли; но .и тамъ существуетъ сильная протекцшнная партия. Конку- 
ренц!я промышлеиниковъ и сельскнхъ хозяевъ поддерживаешь антагонизмъ 
яацШ; экономичеше интересы завосвываютъ себе все больше правь въ 
международныхъ сношешяхъ.

Однако нацш не оказались въ состоянш совершенно замкнуться 
для иностранной торговли. Лротекцюнный режимъ смущаетъ нромышлен- 
никовъ, работающихъ для экспорта, такъ какъ грозить имъ разорешемъ: 
друпя страны могутъ отплатить введетемъ подобныхъ же тарифовъ; 
этимъ режимомъ недовольны и негоцианты и судохозяева, т. к. онъ сок
ращаешь товарное движете. Они старались обратить на это внимаше
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своихъ правительствъ. Протекщонистсшя государства ввели яутемъ вре- 
менныхъ, но постоянно возобновляемых̂ » коммерческихъ траататовъ равно- 
ценныя понижешя тарифовъ. Въ общемъ, существуетъ два рода тарифовъ: 
максимальный тарпфъ применяется къ предметами» производства техъ 
государствъ, который не извлекаютъ выгоды изъ коммерческихъ тракта- 
товъ, что является исключительнымъ случаемъ; м иним альны й тарпфъ при
меняются ко всемъ прочимъ государствам  ̂т. е. въ большинстве елучаевъ. 
Мнопе коммерчеше трактаты устанавливаютъ тарифы ниже минямальныхъ. 
НастоящШ режимъ можно, вообще, считать протекщоннымъ, но смягченяымъ 
коммерческими трактатами. Интересъ торговаго м!ра, заключающийся въ 
облегченш международнаго общешя, уравновешивается стремдешемъ про- 
мышленниковъ ограничить его.

империлизмъ.— Нащональные рынки, даже стоящее подъ покрови
тельством  ̂таможенныхъ тарифовъ, слишкомъ тесная сфера для крупной 
промышленности. Правительства промышленныхъ странъ были вынуждены 
искать сбыта для предметовъ своего производства; развитие крупной про
мышленности привело къ колошальному расширешю. Въ то же время 
вооружешя, предпринятый после 1871 г., побуждали державы къ военнымъ 
экспедшцямъ. После 1871 г. все независимый отъ занадныхъ народовъ 
владешя, главнымъ образомъ африканшя, были поделены между европей
скими государствами.

Разъ сделавшись сильнейшей колошадьпой державой, Анппя сохра
нила затемъ за собой это положеше. Въ настоящее время она занимаете 
первое место, какъ по пространству, такъ и по количеству народонасе- 
лед1я (400 миллшвовъ жителей). Англш никогда не переставала увеличи
вать свою территор1ю, но движете это шло не съ одинаковой быстротой. 
Либеральный кабинетъ съ Гладстономъ во главе (см. гл. XIII) поддержи- 
валъ политику экономш и мира; онъ не производилъ колошальныхъ 
.экспедццШ и отозвалъ часть войскъ, находившихся въ колошяхъ.

Консервативная парт, организованная и руководимая Дизраэли,, 
протестовала противъ прекращения колошальнаго расширешя; сторонниковъ 
Гладстона она называла l it t le  E n g la n d e r s  (партизаны маленькой Англш); 
Дизраэли охотно пользовался выражешемъ Имперш для обозначенгя всехъ 
британскихъ владенШ вместе. Онъ добавилъ къ титулу короля Англии 
титулъ императ ора Индш, который раньше носилъ БеликШ Моголъ. После 
этого политику колошальнаго расширешя начали именовать импергализмомъ 
а партизановъ этой политики империалистами (см. гл. XIII).

Въ 1887 г. по случаю юбилея королевы консервативное министерство- 
Содьсбери собрало въ Лондоне премьеръ-мпнистровъ автономныхъ коло- 
вШ и предложило нмъ некоторыя меры по организацш общей обороны. 
Заговорили о федерацш, которая объединила бы различный части импе
рш. После того, какъ колошямъ были даны автономныя правительства, 
единственной связью между Англией и ими остались губернаторы, посы
лаемые въ колонш британскимъ правительствомъ; теперь же заговорили 
объ учрежденш совета по обороне или даже имиерскаго парламента; 
иными словами Британской имперш предстояло обратиться въ федерацш, 
подобно тому какъ Канада обратилась въ федерацио въ 1867 г., а Австра- 
iifl въ 1901 г. Мнопе имиер!алисты сделались одновременно и партиза
нами федерацш и партизанами колошальнаго расширешя; наиболее вл1я- 
тельнымъ изъ нпхъ явился Чемберлэнъ, сделавшШся министромъ колонШ 
консервативнаго кабинета (1895 г.)

Мипистръ колонШ созвалъ въ Яондонъ колошальныхъ премьеръ-ми- 
нистровъ сначала по поводу брилл1антоваго юбилея королевы (1897 F.),



«НОВЕЙШАЯ ИСТОР1Я съ  1815 г . 213

затЬмъ по случаю коронащи Эдуарда YII (1902 г.). Но ему не удалось 
склонить ихъ къ проекту федерацш: канадскШ, а загЬмъ и австралШскШ 
. премьеръ-министръ заявили, что они не желаютъ вводить у себя европей- 
скаго милитаризма и ограничатся организацией обороны своей страны.

Тогда Чемберлэнъ предложилъ импершй таможенный союзъ. Въ ко- 
лошяхъ дгкйствуютъ протекцшнные тарифы: для своей промышленности 
онЪ опасаются конкуренции, какъ Англш, такъ и прочихъ госудаствъ; въ 
Англш, иадротгвъ того, действуете» режимъ свободной торговли. Чембер
лэнъ требуетъ, чтобы колоши ввели пониженные тарифы для предмстовъ 
англШскаго производства, взаменъ чего Ангая установитъ протекцшнные 
тарифы еъ отношеыш ивостранныхъ государствъ и облегчитъ ввозъ коло
шальныхъ продуктовъ. Противники этого проекта говорятъ, что и теперь 
семь десятыхъ экспорта Англш приходится на колоши; пониженные та
рифы врядъ ли увеличатъ этотъ экспорта; между темъ только четверть 
всего ввоза въ Англш принадлежать колотямъ; повышеше тарифовъ пос
сорило бы ее съ иностранными поставщиками и дурно отразилось бы на 
-ея торговле и промышленности. Такимъ образомъ, проекта экономическаго 
импер1ализма оспаривается не только либералами, но и частью консерва
тивной партш. Напротивъ того, стремлеШе къ колошальному расширенш 
разделяется ныне почти всеми консерваторами и большей частью партш 
либераловъ.

Слово импергализмъ перешло и въ Соединенные Штаты; его употреб- 
ляютъ для охарактеризовала целей сторонниковъ колошальныхъ прюбре- 
тешй (см. гл. XXI).

нолон/альное расширена.— Стремлеше къ прюбретен!ю отдаленныхъ 
владенШ, обнаруженное другими государствами приняло форму ко.юталъ- 
т го  р асм ир ет я. Съ 1880 г. оно стало обнаруживаться во Францш, Гер- 
манш и Италш.

После трактатовъ 1815 г. у Францш почти не осталось колошаль
ныхъ владенШ, за исключешемъ острова Реюнюнъ (Соединеше), Сенъ-Луи 
на Сенегальскомъ берегу въ Африке, пяти конторъ въ Азш, двухъ ма- 
лыхъ Антильскихъ острововъ и Гв1аны въ Америке. Все XIX-е столетсе 
отмечено колебашями французскаго правительства, следуетъ ли ему при
держиваться колошальной или континентальной политики.

Луи-Филиппъ продолжалъ завоеваше Алжира, начавшееся въ 1830 г., 
но, стараясь избегать морскихъ конфликтовъ съ Англ1 ей, онъ не сделалъ 
ценныхъ прюбретешй, а ограничился установлешемъ французскаго про
тектората надъ Таити (1844 г.) и зашшемъ устьевъ Габона (1840 г.).

Наполеонъ III ярисоединилъ Новую Каледошю (1852 г.), Кохинхину 
и Камбоджу (1863— 1867 г.) и увеличилъ французсшя владешя въ Сене
гале. Поражешя 1870— 1871 г. пршстановшш колошальпый роста Фран
цш. До 1879 г. она обращала все свои рессурсы на реорганизацш 
армш.

Достигну въ власти, республиканская парт1я разделилась по вопросу 
о внешней политике. Радикалы не желали колошальныхъ экспедицШ. Жюль 
Ферри утверждалъ, что колошальная политика подниметъ престижъ Фран
цш и обогатить страну. Франщя утвердилась въ Тонкине и Тунисе. 
После падешя министерства Ферри (1885 г.) колошальное расширеше за
медлило свой ходъ; но все же Франщя овладела течешемъ Конго, продолжала 
увеличивать свои Сенегальшя владешя и наконецъ заняла почти всю 
Западную Африку. Въ 1892 г. палата вотировала кредиты для Дагомей- 
ской экспедищи: въ 1895 г. Франщя завоевала Мадагаскара

Въ настоящее время колошальныя владешя Францш по пространству
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занимают]» второе место поел* британскихъ влад*6 н1й; но население ихъ 
равняется всего 40 милл!онамъ и они заключаютъ очень мало территорий, год- 
ныхъ для европейской колоиизащи. Франщя прилагаете все силы къ 
организацш и обработка ихъ. Колоши и влад’Ьшя обходятся ей еще и 
поныне въ 1 0 0  миллшновъ въ годъ, нс считая расходовъ на армпо ш 
флоте.

Въ ГсрманШ колошальное движон!о началось лишь поел* основан in 
Имперш. Бисмаркъ говорилъ: «есть государство, обладающее колониями и 
колонистами— Англ1я; есть другое государство, обладающем; колон1ями 
безъ колонистов!» — Франщя; и наконецъ третье, обладающее колони
стами безъ колонШ, — Гермашя». Мног1с н'Ьмецюе эмигранты покидали 
Европу, переселяясь, главиымъ образомъ, in, Соединенные Штаты (10 мил
лионов!, лемцовъ) и въ Бразилпо. Эти немцы являются потребителями, 
немецкихъ продуктовъ, но делаются гражданами тгК;х.ъ страяъ, где посе
ляются. У Гермаши не было своихъ кологпй.

Иемецше нсгощанты, утвердивннеся на берегах!, Африки и иаОкеанШ- 
скихъ островахъ потребовали у императорскаго правительства нрисоеди- 
нешя т*хъ областей, где они имели конторы. Когда начался разд'Ьлъ 
Африки (см. гл. XIX), Бисмаркъ решился наконецъ на колошальную поли
тику. «Надо идти по течешю», заявилъ онъ въ рейхстаг*.

Одинъ н*мецк!й негощантъ утвердился въ бухт* А игра Пеквена, на. 
с*веръ отъ британской Капской колонш; въ 1884 г. Бисмаркъ тслеграфи- 
ровалъ германскому консулу въ Капштадт*, чтобы онъ захватилъ эту терри- 
Topiio отъ имени имперш. Далее онъ командировал!, германскаго генеральнаго 
консула въ Триполи, для объявлешл протектората Германии надъ владе- 
шями Того и Камеруна. Затемъ онъ послалъ всенныя суда и вынудилъ 
Занзибарскаго султана отдать германской компанш часть западнаго бе
рега Африки. Въ Океанш была присоединена часть Новой Гвинеи и не
которые архипелаги (1884— 1885 г.).

Такимъ образомъ, въ Африке Гермашя сделалась соперницей Фран
ки и Англш; въ Океанш соперницей Англш, а затемъ и Соединенныхъ 
Штатовъ. Путемъ паучныхъ и военпыхъ экспедицШ .она увеличила свои 
колоши; владения Камерунъ были расширены до озера Чадъ, противъ воли 
Францш, а Восточная Африка до области Великихъ Озеръ, противъ воли 
Англш. Гермашя помешала независимому Конго уступить Англш 
полосу, которая была ей нужна для соединешя Северо-и Южно-Африкан- 
скихъ владешй (1894 г.).

Въ Океанш пемцы разделили съ Соединенными Штатами Самоа 
(1899 г.).

Колошальное соперничество наряду съ коммерческой конкуренцией 
возбудило общественное мн*ше Англш противъ немцевъ и обратно. 
Вильгельмъ иродолжалъ политику колошальнаго расширения. Онъ сказалъ: 
«Наша будущность на мор*». Рейхстагъ вотировалъ, хотя и не единогласно, 
необходимые кредиты для увеличешя флота. Обычные расходы импер- 
скаго бюджета на колошальныя дела превышаютъ 2 0  миллшновъ фран- 
ковъ въ годъ. Вступая на путь колошальной политики, Бисмаркъ разечиты- 
валъ, что колонш "не будутъ ничего стоить; онъ называлъ ихъ «областями 
протектората» ( S c h u t z g e b ic t e ) , и устунилъ ихъ коммерческимъ компашямъ.. 
обещавшим!, принять на себя все расходы по колонизацш. «Мы нс ста
нем!, поступать такъ.— говорилъ онъ,— какъ французы, которые сначала ' 
завосвываютъ, а затемъ начинаютъ вести комисрчсск{я прсдпр1ят1я. У 
насъ знамя следует!, за торговлей { D ie  F l a g g e  f o l g t  d e n  H a n d e l) * . Ho * 
все. колошальныя компанш, облеченныя полномоч1ями, потерпели въ
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германских?* колоюяхъ крахи, и имперш пришлось, помимо своей воли,
прШти ими на помощь.

Посл1: объединен̂  Итал1я стала искать колонШ для выселешя части 
евоихъ эмигрантовъ. Франщя присоединила Тунисъ, Итал1Я взяла порта» 
Массова, одииъ изъ Абиссинскихъ рынковъ на Красномъ море и основала 
колонне Эритрея (1887—1889 г.). Она разечитывала поставить подъ свой 
протекторатъ ЛбиссинПо, страну, представляющую собою рядъ возвышен- 
ныхъ шшскоторШ, где могутъ селиться европейцы. Но негусъ абиссин- 
окШ разбилъ итальянскую армно (1896 г.) и . заставилъ трактатомъ 
признать свою независимость. Это поражеше способствовало падение 
министерства Криспи, являвшагося въ Италш представителемъ политики 
вооружешя и колон1альнаго расширешя.

Уважеше къ человеческой личности.3
чувство гуманности.—Въ наше время въ чувствоватяхъ людей 

нроизошло коренное изм1>иеше. До сихъ поръ въ европейскихъ странахъ, 
какъ и на Востоке, люди были р авн одуш н ы  другъ къ другу, не чувство
вали сострадашя къ чужимъ горестями; часто они бывали даже э/сестоки, 
находя удовольеше въ чужихъ страдашяхъ.

Эта жестокость особенно ясно проявлялась въ отношешяхъ людей, 
поставленныхъ въ различный жизненный услов!я. Люди, облеченные 
властью, монархи, чиновники, офицеры были, жестоки въ отношенш къ 
своимъ подчиненными»; они оскорбляли ихъ, били лишали мести за ма
лейшую небрежность или даже по капризу. Господа были жестоки къ 
прислуге, плохо оплачивали ея трудъ, плохо кормили и размещали ее, 
обнаруживали пгЬвъ и нетерлешв, если требования ихъ выполнялись не-' 
достаточно быстро. Патроны были жестоки въ отношенш рабочихъ, обре
меняли ихъ изнурительнымъ трудомъ и не задавались вопросомъ, въ со
стояли ли те существовать на свой заработокъ. Все находили естествен- 
нымъ, что господинъ пользуется услугами крепостныхъ, а плантаторъ— 
рабовъ.

Мужчины были жестоки въ отношенш женщинъ, родители и учителя— 
въ отношенш детей; люди состоятельные были жестоки къ беднякамъ, 
здоровые—къ больнымъ и сумасшедшимъ. Все находили весьма естествен- 
нымъ, что нищихъ ссылаютъ на галеры, сумасшедшихъ замыкаютъ въ 

'камеры для буйныхъ, больныхъ затискиваютъ въ госпитали, нередко 
укладываютъ по несколько человекъ на одну кровать.

Эта жестокость проявлялась также во всехъ странахъ и во всехъ 
слояхъ общества въ телесныхъ наказашяхъ. Сглдатъ наказывали палками;, 
этотъ обычай сохранился въ австрШской армш до половины XIX века; 
матросовъ били кнутами и кошками; детей въ школе наказывали розгами, 
плетью и линейками; этотъ обычай продержался до половины XIX века въ 
англШскихъ иансюнахъ. Хозяева наказывали тростью прислугу, мужья 
били женъ, родители— детей.

Эта жестокость, связанная съ общественными неравенствомъ, уза- 
коняла социальную организаций, предоставляющую все права немногимъ 
привилегированными лицамъ, все же обязанности—низшими классами. 
Никто не стеснялся теми, что налоги падаютъ на беднейшШ классъ, что 
военную службу несутъ исключительно крестьяне, что pa6 o4 ie вынуждены 
безпрекословно подчиняться теми услов1ямъ, которыя предлагаютъ имъ 
хозяева и не смеютъ входить между собой въ соглашеше.

ПрезрШе къ чужимъ страдашямъ сказывалось въ равнодушш къ 
несчастными всякаго рода. О больныхъ, престарелыхъ, сиротахъ, калекахъ
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и инвалидахъ никто не заботился: благотворительныхъ учреждений почти 
не существовало.

Въ XVIII в1>е1> некоторый лица стали призывать къ чувству состра- 
дашя; это были, главнымъ образомъ, философы. Вольтеръ яротестовалъ 
во имя гуманности противъ уголовпыхъ судовъ своего времени, Дидро и 
Руссо ввели въ моду слово «чувствительность*. Прежде всего раздался 
протеста противъ жестокихъ казней и пытокъ; государственные люди, 
последователи философовъ, отменили ихъ во всей Европй.

Въ своей Декларации пезависимостмь отъ 1776 г. американцы про
возгласили, что человЪкъ «им$етъ право искать счастья» и что «всЪ 
люди рождаются равными». Призяаше равенства людей имйло сл̂ дств!емъ 
то, что было признано право на уважете каждаго человека: такимъ 
образомъ, въ понятш людей проникло уважеше къ человеческой личности. 
Эта новая идея была формулирована во Франщи во время революцш; въ 
1789 г. бы.ть принять девизъ Свободы и Равенства, къ которымъ позднее 
былъ присоединенъ принципъ Братства; это слово говорить о взаимо
помощи людей или, по крайней M'fep’fe, о томъ, что не сл£дуетъ ихъ 
заставлять страдать. Чувство гуманности быстро распространилось 
въ XIX в̂ кй; оно сказалось, главнымъ образомъ, въ борьба съ обычаями, 
вызывавшими самыя действительный страдае1я, порабощешемъ личности 
и уложешемъ о наказашяхъ.

Уничтожеше невольничества— Невольничество, уничтоженное мало по 
малу среди христанъ, было возстановлено сначала въ присредизем- 
ныхъ странахъ, главнымъ образомъ Испанш и Италш, где покупали 
мусульманскихъ рабовъ и даже христнъ, продаваемыхъ турками. Съ 
XVI века установился обычай вывоза ч ер н ы х ъ  негровъ въ жаршя страны, 
главнымъ образомъ, амернкансшя колоши для работы на плантащяхъ са- 
харнаго тростника, табака и хлопчатника. Въ Антильскихъ колошяхъ 
и въ южныхъ штатахъ Соединенныхъ Штатовъ образовались ц'Ьлыя ло- 
селешя негровъ.

Движен1е по уничтоженш невольничества началось въ Америке. 
Б ва к ер ы  проповедывали евангельскую доктрину, что все люди братья, не 
признавали настшя ни въ какомъ виде и осуждали невольничество. 
Основавъ колонш Пенсильванш, они освободили черныхъ рабовъ. Когда 
Пенсильвашя вошла въ Согозъ, конституц1я объявила свободными всЬхъ 
негровъ, которые родятся на территорш штата.

Движете это продолжалось въ Европе.— Въ Англш организовалось 
«Общество друзей чернокожихъ» (1787 г.)— Во Францш конвентъ унич- 
тожилъ рабство во всбхъ колон1яхъ и призналъ за неграми права фран- 
цузскаго гражданства; но Нанолеонъ возобновилъ невольничество въ ко
лошяхъ.

Въ Европе были возмущены способами, при помощи которыхъ про
изводилась торговля рабами. Европсйше яегро-торговцы отправлялись 
къ берегамъ Африки, чтобы скупать рабовъ, мужчинъ и женщинъ, ко 
торыхъ они выманивали у мелкихъ негрскихъ королей на водку, старо# 
opyaeie, ткани и бусы. Они грузили ихъ на суда, запирали въ трюмахъ 
за решетками, боясь возмущешй и почти не давали имъ ни пищи, ни 
питья. Мнопе негры умирали въ пути, акулы следовали за судами и 
пожирали трупы, которые выкидывались въ море.— Филантропы требо
вали, чтобы этой торговле былъ положенъ конецъ. АнглШсшй парламентъ 
первый воспретилъ торговлю рабами (1807 г.). На Венскомъ конгрессе 
(1815 г.) и остальныя государства обязались не допускать ея. Къ бе
регамъ Африки посылались военныя суда для поимки рабовлад'Ьльческихъ 
судовъ. хозяевъ ихъ встали
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Рабство было уничтожено въ 1834 г. въ британскихъ колошяхъ, 
во Франц!и—временнымъ правительствомъ 1848 г. Остальныя европейшя 
нац!и, имйвппя рабовъ въ колошяхъ, последовали ихъ примеру.—Не
вольничество было уничтожено и въ Соединенныхъ Штатахъ после войны 
за нер аз дальность союза (cite. гл. XXI).* Новыя испаао-американшя 
республики отменили его въ половине столетия. Дольше всего оно сохраня
лось въ португальскихъ колошяхъ и Бразилш. Но наконецъ оно было 
уничтожено и въ Бразилш; окончательная отмена его была подписана 
императоромъ въ 1888 г.

Невольнкковъ не осталось больше ни въ одномъ изъ европейскихъ 
или американскихъ государства Въ остальпыхъ частяхъ света рабство 
уничтожается по мере распространсшя европейскаго владычества; такъ,- 
Франтя, захвативъ Мадагаскаръ уничтожила тамъ невольничество. Въ 
жаркихъ странахъ, где европейцы не могутъ работать, крупные планта
торы и горнопромышленники находятъ рабоч!я руки путемъ найма\ эти 
рабочее прибываютъ изъ Китая, Индш и Англш; ихъ называютъ китай- 
■ скимъ словомъ кули. Подобный соглашешя часто являются лишь искажен- 
нымъ видомъ рабства, привозные pa6 o4 ie не е м 'ёю тъ  нрава вернуться въ 
пв.ою страну до истечешя контракта; но подчинеше ихъ по крайней мере 
ограничено срокомъ и правительства наблюдаютъ за т!,мъ, какъ съ ними 
обращаются.

Въ негритяпскихъ государствахъ центральной Африки и мусульмакскихъ 
государствахъ, где на рабовъ смотрятъ, какъ на членовъ семьи, не
вольничество еще существуетъ. Мусульманше торговцы рабами продол- 
.жаютъ совершать экспедицш въ Африку, но европейсшя правительства 
почти повсюду уничтожили публичные невольничьи рынки и организо
вали въ Африка надзоръ съ целью воспрепятствовать торговле рабами 
внутри страны (см. гл. XIX).

Уничтожен/е лргъпостногэ права.— ЕренОСТЯОв Право, продолжеше 
ннтичнаго рабства, сохранялось въ средше века во вчсей Европе; часть 
крестьят, потомки древнихъ рабовъ, были крепостными. Большая часть 
изъ нихъ постепенно была освобождена; въ XVIII Bind; въ Западной 
Европе не осталось крепостныхъ; во Францш они существовали только въ 
Н'Ькоторыхъ восточныхъ провинщяхъ; наконецъ въ 1789 г. крепостное право 
было отменено одновременно съ другими феодальными правами. Но въ 
Германш, главнымъ образомъ въ Прусеш, къ востоку отъ Эльбы, въ 
Австрш и въ польскжхъ провинщяхъ сохранялся родъ рабства, назы- 
вавшШся по-немецки Hoeriqkeit (зависимость). Крестьянинъ не имелъ 
права покидать земли, помещикъ могъ вынудить его нести барщину и 
отнять детей для домашнихъ уелугъ.

Во всехъ германскихъ и итальянскихъ провинщяхъ права помещи- 
ковъ были уничтожены, и крестьяне объявлены свободными по мере 
оккупацш этихъ провинций французскими войсками. Въ Пруссш освобож- 
деше крепостныхъ последовало за !енскимъ поражешемъ, когда прус
иков правительство приступило къ реформе администрацш; въ Польше— 
после еоздашя Великаго Герцогства Варшавскаго.

Въ Австро-Венгрш последше остатки крепостничества, главнымъ обра- 
яомъ, барщина, были уничтожены во время революцш 1848 г.: въ Австрш— 
учредительнымъ собран!емъ; въ Венгрш—сеймомъ (см. гл. V).

Носледнимъ изъ европейскихъ государствъ, где сохранялось крепост
ничество, была Росс1я; освобождеме крестъяпъ явилось величайшимъ актомъ 
царствован!я Александра II и главнымъ собьтемъ русской исторш XIX века 
(см 5̂ . XV).



218 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА.

смягчеше улошЕнт о наназашяхъ. — До XVIII века по БСоХЪ евро- 
пейскихъ государствахъ применялись казни, разсчитанныя на то, чтобы 
измучить осужденная: четвертоваше, кодесоваше, позорный столбъ, пытка 
раскаленнымъ железомъ и кнутъ. Всюду, за исключешемъ Англ1и, была 
установлена система суда, неблагопр]ятяая для подсудимая. Съ  арестован- 
нымъ обращались какъ съ. виновнымъ; его сажали въ тюрьму, часто тем
ную и нездоровую, где его могли держать до безконечности, не допуская 
къ нему никого.

Если онъ не сознавался въ своей виде, судьи имели право подверг
нуть его пытке и вынудить это сознаше. Онъ не имелъ адвоката для 
защиты. Ириговоръ постановляли на основанш письменныхъ или секрет- 
ныхъ показанШ и затемъ уже онъ произносился публично.

Въ Англ in действ овалъ иной режимъ. 
Все процессы подлежали суду присяжныхг; 
каждый арестованный имелъ право говорить 
передъ судомъ; процессы защищались адво- 
катомъ и решете зависело отъ присяж- 
ныхъ; судья являлся только председате
лем̂  Подвергать подсудимыхъ пытке было 
воспрещено; присужденные къ смерти каз
нились посредствомъ повешешя. Британские 
колонисты въ Америке сохранили англШ- 
скую систему. Въ XVIII веке были мало- 
по-малу отменены телесныя наказашя, 
применявппяся только къ рабамъ. При 
составлена конституцШ новыхъ штатовъ въ 
декларант правь было включено «право на 
быстрый и безпристрастный судъ присяж- 
ныхъ, состоящШ изъ двенадцати человекъ» 
и запрещена налагать чрезвычайный пени 
или жестом наказашя.

Европейше философы требовали ре
формы уголовнаго права, а сторонники 
«просвещеннаго деспотизма»— отмены пыт
ки. Во время револющи Франция приняла 
те же принципы, какъ и Америка. Декла
рант правь 1789 г. гдаситъ: «Законъ дол- 
женъ устанавливать лишь строго и очевидно 
необходимый наказашя». После этого были 
отменены все жестом казни; докторъ 

Гильотенъ предложилъ для казней особый аппаратъ, гильотину, 
номощыо которой осужденные обезглавливались безъ страдашй. Для раз
бора уголовныхъ делъ принята англШская система суда присяжпыхъ. 
Примеру Францш последовали соседшя страны.

Наполеонъ I снова включилъ въ Уложеше о наказашяхъ выставление 
у позорнаго столба и клеймеше; отцеубШцамъ отрубали кисть правой руки; 
каждый обвиненный въ доказанномъ убШстве подлежалъ смерти; смертная 
казнь была нередкимъ явлешемъ.

Въ Англш со временъ среднихъ вековъ действовали законы для устра- 
шешя воровъ; человека могли повесить за покражу конгедька, за похищение 
какого-либо предмета съ выставки, наконецъ, за браконьерство въ запо- 
ведномъ угодье. Одинъ депутатъ-филантропъ, Ромильи, поднялъ въ парла
менте борьбу противъ этихъ жестокихъ законовъ и добился (1823 г.)

Выставлеше къ позорному столбу мел
кий, воршпекъ въ эпоху реставрации 

( 1 8 1 5 — НО).
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первой реформы; смертная казнь была отменена въ огромномъ большин
ства случаевъ. Другой филантропъ посвятилъ всю свою жизнь посЬщент 
ангдШскихъ тюрьмъ, содержавшихся въ ужасномъ состоянш; ихъ пере
полняли безъ разбора осужденными вс'Ьхъ половъ и возрастовъ и даже 
лидами, посаженными въ тюрьму за долги. Онъ добился того, что этотъ 
порядокъ былъ изм'Вненъ. На наказашя начинали смотреть не какъ на 
искупление, стремящееся къ тому, чтобы заставить страдать, но какъ на 
средство исправить преступника, пргучивъ его къ работамъ; начала при
меняться «система камеръ», заключающаяся въ изолировали осужденнаго 
отъ общения съ другими преступниками.

Сделавшись более гуманнымъ, общественное мнеше Францш не могло 
мириться съ жестокостями Улоэюент о наказат яхъ. После революцш 1830 г. 
было отменено выставлёше къ позорному столбу, клеймеше, отру баше руки 
и установлена система см ягчаю щ их* вину обсш оят ельст въ, дающая п р и -  
сяж н ы м ъ  право понижать наказате, заявивъ о наличности этихъ обстоя
тельству судья не обязанъ приговаривать къ смерти лицъ, обвиненныхъ 
въ убШстве. Съ этого времени число присужденныхъ къ смерти значи
тельно сократилось; вошло въ обычай выносить оправдательные приговоры; 
казни сделались очень редки. После 1848 г, уничтожена смертная казнь 
за политическ'ш прсстудлетя, но сохранена на случай возстанШ, когда 
полевые суды ивгЬютъ право присуждать къ разстр’Ьлянио.

Остальныя страны, по примеру Францш, смягчили свои Уложешя о 
наказашяхъ; въ Италш и въ яекоторыхъ швейдарскихъ кантонахъ смерт
ная казнь была совсймъ отменена.

То же чувство гуманности побудило смягчить наказашя въ армш, во 
флоте и школахъ. Кнутъ, палки и розги перестали считаться нормальными 
наказашями. Телесныя наказашя были отменены почти во вс’Ьхъ стра- 
нахъ;' они применяются только на каторге и въ дисцишшнарныхъ бата- 
люнахъ. Теперь, впервые, воспитывается поколете людей, никогда не 
испытавшихъ телеснаго наказашя.

Свобода вероисповеданШ.
государственный РЕЛипн. —‘ Со временъ. среднихъ вековъ во всехъ 

христанскихъ государствахъ утвердился режимъ государст венной религги. 
Въ каждомъ государстве правительство оффищальяо признавало какую- 
нибудь одну релипю.

Въ католическихъ странахъ глава вселенской церкви, папа, входилъ 
въ соглашеше съ монархами, которые, какъ католики, были подчинены 
церкви; государи .признавали за духовенствомъ власть надъ верующими 
въ делахъ релипи и нравственности. Но тамъ, где правительство чувство
вало подъ собой твердую почву, особенно въ крупныхъ государствахъ, 
Испаши, ФранцШ, Австрш, возникало стремлеше къ созданш нащональной 
церкви; правительство желало само назначать епископовъ, наблюдать за 
ихъ действ1ями и сношен!ями съ папой,

Въ протестантскихъ государствахъ, Англш, Шотландш, Скандинав- 
скихъ странахъ и мелкихъ германёкихъ владешяхъ, а ташке въ право
славной Россш монархъ являлся одновременно главой церкви и государ
ства. Онъ назпачалъ высшихъ духовныхъ сановниковъ и руководилъ 
духовенствомъ; духовный лица являлись чиновниками и не имели никакой 
самостоятельности; церковь и государство не были разграничены.

Въ каждомъ государстве была обязат ельная р елиггя, исповедаше 
которой вменялось подданнымъ въ обязанность. Епископы и свящепники, 
г въ протестантскихъ странахъ пасторы, имели не только релипозный и
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нравственный авторитетъ,— они были облечены и материальной властью, 
могли заставлять в'брующихъ выполнять требуемые церковью обряды. Во 
всехъ государствахъ правительство вступало съ духовенствомъ въ согла- 
nieBie, касательно принудительныхъ мйръ къ выполнение религшныхъ 
требований.

Некоторый католичесшя страны, Итал1я и Испашя, сохраняли инкви- 
зищи, спещальные суды для обнаружешя и осуждешя еретиковъ. Во всехъ 
государствахъ духовный власти имели право изобличать передъ прави- 
тельствомъ виновныхъ въ ослушанш церкви. Но, такъ какъ духовенство 
само не владело принудительными мерами, правительство предоставляло 
къ его услугамъ гражданств суды, т. е. полицш, тюрьмы ж палачей. 
Осуждешя къ штрафамъ и тюрьме лицъ, отказывавшихся присутствовать 
при богослужешяхъ или непочтительно отзывавшихся о церемотяхь, про
должались; въ католическихъ странахъ преследование подвергались лица, 
отказывавппяся отъ исповеди, нричасыя или поста.

Правительства вмешивались въ церковныя дела также и съ целью 
заставить духовенство слушаться своихъ властей, помешать мояахамъ и 
монахинямъ покидать монастыри, а священкикамъ возвращаться къ свет
ской жизни. Правительство признавало за духовенствомъ право наблюде- 
шя за школами и цензуры книгъ.

веротерпимость.—Такой режимъ господствовалъ въ XVHI-мъ веке 
въ южныхъ католическихъ странахъ, а также въ северныхъ протсстан- 
скихъ, Шотландш и Скандинавш; Людовикъ XIV возстановилъ его во 
Францш издащемъ Вантскаго эдикта. Онъ былъ отменепъ въ некоторыхъ 
другихъ странахъ, главнымъ образомъ въ Германш, Швейцарш, Голлан- 
дш,в Венгрш, где правительства были не настолько сильны, чтобы изгнать 
изъ% страны подданыхъ, исповедующихъ друпя религш, и были вынуж
дены т ерпет ь ихъ. Но эта веротерпимость применялась лишь въ редкихъ 
случаяхъ и считалась крайне непр!ятпой уступкой; въ одномъ государстве 
предпочитали иметь подданныхъ, исповедующихъ одну и ту же религш, 
это стремлен]е называли стремлешемъ къ релхыюзному едимству. Мысль эта 
очень естественная— общая почти всемъ античнымъ народамъ и понятная 
всемъ цивилизованнымъ народамъ: обществу прямой расчетъ обратить 
всехъ своихъ членовъ въ последователей той религш, которую оно приз- 
наетъ наилучшей. Мысль, что последователи другой религш оскорбляютъ 
божество, боязнь, что оскорбленное божество возложить тяжесть ответ
ственности за это оскорблеше на все общество, также естественна. Если же 
члены одного и того же общества ответственны другъ за друга передъ 
Богомъ, ясно, что поддержаше единства религш— въ ихъ интересахъ.

Начиная съ ХУП века въ Голландш и въ Англш зарождается мысль, 
что все формы христ1анской религш, не будучи абсолютно равноцен
ными, все же ведутъ къ вечному спасенш; эту доктрину Церковь осудила 
нодъ именемъ индифферентизма. Следств1емъ ея явилась мысль, что госу
дарство не должно принуждать всехъ подданныхъ къ исповедыванш 
одной и той же религш; явился принципъ релтюзной терпимости. Воль- 
теръ содействовалъ распространен  ̂ его въ среде образованнаго класса. 
«Надо, говорилъ онъ, чтобы каждому было позволено молиться Богу по 
своему, какъ позволено есть по своему вкусу». Монархи и государственные 
деятели ХУ1П века, предеставители просвхьщеннаю деспотизма были сторон
никами веротерпимости; Фридрихъ П засталъ въ Пруссш применеше этого 
принципа къ христ!аыскимъ исповедашямъ и распространить его на все 
религш; 1осифъ II ввелъ его въ Австрш.

Веротерпимость приняла две разныя формы: свобода3 т. е. право со-



бйраться для отправлен in своего богослужешя; свобода совгьсти1 т. е. право 
не быть осуэкденяымъ за исновйдыван1е своей религш.

Вйротерпимость не была еще полной свободой вйроисповйданШ. Прежде 
всего, она не распространялась на вей вйровашя, а только на хришан- 
ш я, иногда еврейсш;' даже не вей хриепаншя секты были терпимы; 
такъ у н и т а р т \  ие вйривнае въ Троицу, подвергались гонешямъ. Кромй 
того, не признавалось право не исповйдывать никакой религш: къ свободо
мыслящим  ̂ которыхъ во Францш называютъ «les espriis /ог/s», этогь 
принципъ не применялся. Мало того, веротерпимость не считалась правомъ; 
это была лишь уступка правительства, которое во вяское время могло 
взять ее обратно" Накояецъ терпимая релипя считалась ниже государ
ственной. Диссиденты, даже имйюдце право на отправлеше своего бого
служешя. обязаны были сами платить своимъ пастырямъ, но въ то же 
время не освобождались отъ налоговъ въ пользу государственная духо
венства. Имъ было запрещено придавать своимъ молитвеннымъ домамъ 
видъ церквей; они не имйли права ни звонить въ колокола, ни совершать 
МОЛебствШ на глазахъ У вейхъ. Равенства религш еще не было.

с в о б о д а  в ъ р о и с п о в б д а ш й . Идея о полной свободй вйроисповйдашй 
зародилась въ британскихъ колошяхъ въ Америкй; онй были основаны 
сектантами, подвергавшимися самому сильному гоненпо; движете возникло 
въ Родъ-Айлендй, основанномъ тдепендентами> затймъ въ Пеней ль ваши, 
основанной квакерами. Основатели учредили тамъ свою церковь, какъ частную 
ассощацпо; они не требовали никакого принудительная исновйдашя и 
высказывали принципъ независимости церкви отъ государства.

Остаиьныя британшя колоти въ Америкй имйли к̂аждая свою госу
дарственную церковь и даже произносили осуждеше другимъ сектамъ. Но 
въ ХТШ вйкй американцы привыкли къ мысли, что каждый хришанипъ 
имйетъ право отправлять свое богослужеше (исключеше составляли только 
католики).

Когда колоши организовались въ штаты, каждая изъ нихъ сохра
нила свою церковь; конститущя 1787 г. воспретила федеральному прави
тельству издаше законовъ, поощряющихъ или восирещающихъ отправлеше 
богослужешя какой-бы то ни было религш; урегулироваше этихъ во- 
просовъ осталось предоставленнымъ компетенщн штатовъ.— Конститущя 
Виргиши гласить: «Релипей можетъ руководить только разумъ и у б у 
дете, но не сила и нашше. Вей люди имйютъ одинаковый права въ 
дйлй отправления своего культа».— Конститущя Ненсильвати гласить: 
«Вей люди имйютъ естественное и нсотрицаемое право поклоняться Богу, 
сдйдуя указашямъ своей собственной совйсти; никто не можетъ быть обя- 
занъ слйдовать нзвйстному культу».

. Этотъ принципъ, зародившШся въ Америкй былъ принять фран- 
цузскимъ учредительнымъ собрашемъ, но еъ некоторыми ограничешями. 
Журналы генеральныхъ штатовъ не говорятъ о свободй вйроисповйдашя— 
во Францш вей были привычны къ отправленш единой католической ре
лигш. Декларацгя правь 1789 г. говорить только (ст. X): «Никто не дол- 
женъ подвергаться преслйдовашямъ за свои убйждешя, даже релшюзпыя> 
если только выражеше ихъ не нарушаешь общественная порядка, уста
новленная закономъ». Провозгласить свободу вйроисповйдашй не рйши- 
лись. Въ 1790 г. одинъ депутатъ предложилъ даже объявить, что «ка
толическая релипя останется всегда релипей нащонадьной» и одна 
имйетъ право на публичное отправлеше своего, богослужешя; собраше не 
рйшилось открыто протестовать, релипозная свобода была дана только 
въ 1791 г.
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Съ этого времени во Францш постепенно была введена полная сво
бода в1роисповеданШ. Возстановивъ католическую церковь путемъ кон
кордата, Наполеонъ сохранилъ свободу вгьроисповгъдант. Реставрация не ре
шилась уничтожить этотъ актъ; XapTin 1814 г. гарантировала, несмотря 
на протесты Папы: «Свободу вероисповедания и совести».

Въ Аиглш англиканская церковь оставалась обязательной; ко ве
ротерпимость въ отношенш диссидентскихъ культовъ мало-но-малу при
вела къ тому, что было разрешено отправлеше всякаго рода протестант- 
скихъ богослуженШ; законы противъ католиковъ были отменены въ 1329 г. 
(см. гл. Ш ). Такимъ образомъ, свобода вероисповеданий, не будучи га
рантирована закономъ, вошла въ жизнь англШскаго общества путемъ 
обычая.

Въ другихъ европейскихъ государстзахъ свобода совести и веро- 
исповедашя являлась однимъ изъ требовашй, предъявляемыхъ либера
лами; добившись конституции они, менаду про.чимъ. добились и релииоз- 
ной свободы. Свобода вероисповеданий была введена въ Ilpyccin. и Сар- 
динш въ 1848 г., въ Италш въ 1860 г., въ Австрш въ 1867 г.—Въ 
Скандинавскихъ странахъ, Швецш, Норвепи и Данш, где лютеранская 
релипя являлась обязательной, свобода вероясповёдашя утвердилась сна
чала путемъ веротерпимости, а затемъ, благодаря законодательству, раз
решившему диссидентамъ основате общинъ для отлравлешя своего культа.

Въ Бельм католики провели формулу, позднее, въ 1848 г., заим
ствованную Гермашей и ITpycciefi; католическая церковь была объявлена 
ассоща е̂й, вполне независимой отъ государства; но духовенство сохра
нило свое содержаше и свои привилепи.

Въ Испаши даже либералы не решались открыто установить сво
боду вероисповедапШ изъ боязпи оскорбить релипозное чувство католи
ковъ. Испанская конститущя 1812 г., возстановленная въ 1820 г., при
знала католическую релипю «единой-истинной» и воспретила исповедо
вание какой бы то ни было ипой веры; конститущя 1837 г. обходила 
этотъ вопросъ молчашемъ. Свобода релипа провозглашена только после 
1868 г.; карлисты ответили на это манифестомъ, призывавшимъ къ 
единству вгьры• испанское духовенство стало на сторону, противную пра-. 
вительству. После реставрацш 1874 г. ограничились признашемъ «сво
боды религюзныхъ убеждешй и веротерпимости въ отношенш не католиче- 
скихъ культовъ». Въ Испано-американскихъ республикахъ веротерпи
мость применялась только по отношенш къ иностранцамъ. Свобода веро- 
исповеданШ установилась позднее и въ большинстве случасвъ не была 
оформлена; разсмотрешемъ этого принципа занялись только въ техъ го- 
сударствахъ, где федералисты установили конституцш, составленный по 
образцу Соедпненныхъ Штатовъ (въ Мексике, въ Венецуэле).

Въ Бразилш свобода вероисповедашй, фактически проведенная въ 
жизнь при императоре Педро II, принцишально была провозглашена въ 
1889 г. одновременно съ провозгласив ншмъ республики.

Мелшя хриспаншя народности Балканскаго полуострова, исповеды- 
ваюпця православную релипю, ввели у себя свободу вероисповедапШ еъ 
первыхъ шаговъ своего политическаго существован!я.

РоссШская имиер1я признала свободу вероисповедатя лишь въ 
техъ странахъ, покоренныхъ после ХУ*Ш века, где pyccKie застали ино
верное населеше. Населеше остальной Россш остается подчиненнымъ обя
зательному релипозному режиму; оно должно быть православное и воспи
тывать дётей свопхъ въ православной вере; подъ страхомъ ссылки вос
прещены переходы гвъ иную веру; попытка же обратить православнаго 
въ другую релипю считается преступлешемъ.
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отмъна го суда  р с  твЕнныхъ ре л и п й . При прежнемъ европейскомъ ре
жима каждая страна имела свою государственную религш, которую испо- 
ведывадъ глава правлешя. Католицизмъ являлся государственной рели
гией въ южкыхъ странахъ, (Испашя, Франщя, Нтал1я, Австр1я); лютеран
ство въ скандикавскихъ государствахъ и большей части мелкихъ немец- 
кихъ государствъ; —англиканская релипя— въ Англш;—кальвинизмъ въ 
Голландш, Шотландш ж некоторыхъ швейцарскихъ кантонахъ. Оффищально 
правительство признавало государственную релипю единой и истинной; 
даже въ т£хъ случаяхъ, когда исповедываше прочихъ релийй не возбра
нялось, оно отводило имъ лишь второстепенную роль.

Этотъ режимъ былъ уничтоженъ въ британскихъ колошяхъ въ Аме
рике. Онй установили у себя совершенно новый способъ урегулирования 

.ютношевШ церкви и государства. Примйръ подали колоши, установив- 
ппя свободу вйроисповйданШ, Родъ-Айлэядъ и Пенсильвашя; остальныя 
последовали ему; вей штаты отвергли принцинъ признака за какой бы 
то ни было церковью оффищальной роли; все церкви считаются частными 
■ассоцгащямщ основанными частными лицами, въ виду свободы ассощацш. 
Въ настоящее время на всемъ пространстве Соединенныхъ Штатовъ при
знается, лто организащя церкви не касается государства; все религш, 
■ свободны, все равны; государство не признаетъ ни одной изъ нихъ. Та- 
кимъ образомъ, состоялось отд)ьлеше церкви отъ государства. Тотъ же ре- 
жимъ былъ установленъ въ некоторыхъ государствахъ латинской Аме
рике: въ Мексике, Венецуэле, Бразилш.

• Не имея средствъ для уплаты жалованья священникамъ, француз
ами! Конвентъ провозгласилъ тотъ же принципъ: «Никто не можетъ быть 
лонуждаемъ къ учаетш въ расходахъ по отправление какого бы то ни 
было культа. Республика не беретъ на себя этихъ расходовъ» (1794 г.). 
Этотъ режимъ былъ иепродолжителенъ; Наполеонъ I возстановилъ като
лическую религш конкордатомъ, но поетавилъ ее въ совершенно новыя 
условия. Конкордатъ прйзналъ, что «католическая релипя является ре- 
липей большинства французовъ»; но духовенству не была возвращена ни 
его власть, ни привилегш, ни самостоятельные доходы, а правительство 
получило право назначешя епископовъ. Епископы и священники получили 
лишь право на получеше жалованья и освобождеше отъ воинской повин
ности; но въ то же время были учреждены и друпя церкви: лютеранская, 
реформатская, а позднее и гудейская5 получивнпя совершенно те же нрава. 
Такимъ образомъ, во Францш явилось несколько признанныхъ религШ, но 
ни одной «государственной». Этотъ режимъ действовалъ втечеше всего 
XIX века.

Режимъ установленный во Францш состоитъ въ признанш культовъ 
общественными институтами и въ покрытш расходовъ по содержание 
духовенства, которое является должностными лицами, несущими известный 
общественный обязанности, но не имеющими власти надъ своею паствою. 
Этотъ режимъ былъ уже раньше введенъ несколькими протестантскими 
государствами. Въ XIX-мъ веке ему последовали почти все европейшя 
государства, за исключешемъ Англш, где англиканская церковь осталась 
государственной. Этотъ режимъ былъ введенъ въ католическихъ странахъ 
одновременно со свободой вероисповедашя. Государственная релипя имеетъ 
преимущества передъ другими культами только въ Англш, Скандинавскихъ 
странахъ, Испаши и нравославныхъ Балканскихъ государствахъ; обяза
тельной—государственная религия остается только въ Poccin.

переходъ церновныхъ полиомзч/й иъ свътснои власти. — При режиме 
государственныхъ релипй духовенство выполняло некоторый общественный
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функцш. Оно наблюдало за народнымъ образовашемъ и инспектировало 
начальяыя школы; оно вело регистрами) рожденШ, браковъ и смертей,, 
являвшихся въ то время единственными актами гражданскаго состояния.—  
Помощь неимущимъ и больницы находились также почти повсеместно 
подъ руководствомъ священяиковъ и монаховъ.—Духовенство имело право 
взимать обязательный налогъ на содержате церкви и священяиковъ, 
обыкновенно въ форм % десятины.— Оно пользовалось дривидешми, важ
нейшей изъ коихъ являлось освобождете отъ воинской повинности — 
Оффищальные правительственные акты носили характеръ релипозньнь 
Открыйе палатъ и трибуналовъ сопровождалось релипозкьош деремошями, 
обедней или молебств!емъ. Общественныя здашя нередко украшались ре- 
лийозными эмблемами, чаще всего крестомъ.—Свидетели въ1 судахъ, а. 
иногда и доджностныя лица, вступая на службу, должны были присягать 
на распятш или библш. Оскорбления релипи были наказуемы, какъ- 
преступлена; въ 1825 г. во Францш былъ вотированъ закопъо святот ат - 
ствгь, по которому, всякШ оскорбивпий Святые Дары, подлежитъ смерти.

Подобный режимъ действовалъ почти во.всехъ европейскихъ госу- 
дарствахъ до XIX-го столМя. Но въ техъ странахъ, население которыхъ. 
исповедывало различныя релипи, начинали уже раздаваться голоса про- 
тивъ такого явнаго преимущества, оказываемаго одной изъ релипй и не- 
соответствующая принципу релийознаго равенства; требовали, чтобы го
сударство было безпристрастпо. Достигнувъ власти, партизаны безпристра- 
ейя начали искоренять одну за другой релийозныя формы, оставнпяся въ 
оффищальной жизни; церковный полномочш начали переходить т свгътскоп 
власти. Это движете началось въ Соединенныхъ Штатахъ, но прюстано- 
вилось на дарованш равенства различнымъ хриейанскимъ исповедашямъ; 
государство сохранило характеръ хрисйанскаго, сессш конгресса всегда, 
открываются молебств!емъ.

Во Францш во время революцш палаты, возмущенныя сопротивле- 
шемъ духовенства; отняли отъ него регистращю рожденШ, браковъ и 
смертей, передавъ ихъ муницинадитетамъ (1792 г.); была создана система. 
акгповъ гражданскаго состоянгя, которую МЯЛО ПО малу заимствовали ПОЧТИ 
всЬ европейсшя государства. Движете это проходитъ черезъ все XIX-е- 
столфйе, хотя и съ некоторыми промежутками; резче всего оно обозначи
лось’ въ католическихъ странахъ.— Франщя первая также уничтожила де
сятину— Затемъ, гораздо позднее, она начала уничтожать эмблемы и оф- 
фищальныя релийозныя церемоши и отнимать у духовенства руководство' 
народнымъ образован]емъ и общественной благотворительностью.

Въ католическихъ же странахъ пришли къ выводу, что свобода ве- 
роисповедашй должна заключать въ себе и право не исповедывать ни
какой религш. Больше всего людей свободомысляги,ихъ именно въ католи
ческихъ странахъ. Тамъ же впервые стали систематически избегать 
частныхъ релийозныхъ церемонШ, пользуясь «гражданскимъ бракомъ» и 
«гражданскимъ погребешемъ». Движете это проявилось, главнымъ обра- 
зомъ, во Францш, Италш и Испанш. Въ Германш и Англш оно отозвалось 
гораздо слабее.

Правительства.
абсолютная монарх/я. —  Въ XTII-мъ веке правительство почти всехъ 

европейскихъ странъ основывались на одинаковыхъ принципахъ. Каждое 
государство находилось въ подчинен! и у наследствен наго монарха, правив- 
шаго согласно своей воле; все жители страны являлись его поддет ыми  
и были обязаны ему повиноваться. Не было границъ ни ихъ повиновешю,
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ни его власти; онъ и м ёлъ  право арестовать и посадить въ тюрьму лю
бого изъ своихъ подданныхъ, воспретить любое собрате, или издаше лю
бого произведешя и даже лишить права выражать свои мнёшя любого
изъ гражданъ.

Государь самъ избиралъ министровъ и чиновниковъ, которымъ пре- 
доставлялъ дёло правлешя; онъ рЁшалъ всё вопросы единолично и тайно, 
не будучи никому обязанъ отчетомъ въ своихъ узаконешяхъ и актахъ; 
онъ разрЁшалъ вопросы: мира, войны, трактатовъ, законовъ, налоговъ и 
расходовъ. Действовалъ режимъ абсолютной монархш, не существовало ни 
гласности, ни раздЁлешя власти, ни контроля.

Зтотъ режимъ не являлся исключешемъ; онъ действовалъ во в с ё х ъ  

античныхъ импер!яхъ, онъ действуете и поныне въ цивилизованныхъ 
аз1атскихъ государствахъ; основывается онъ на идеяхъ, являющихся уни
версальными въ среде человечества. Люди естественно подчиняются уста
новленной власти, предоставляя главе правлешя делать все, что онъ счи
таете справедливыми Лицо, имеющее власть, приходить постепенно къ 
тому, что перестаетъ допускать возможность сопротивлешя, увЁщашя или 
с о в ё т о в ъ  съ чьей-либо стороны. Оно начинаетъ считать себя выше т ё х ъ , 

кто находится у него въ подчинены, смотреть на свою власть какъ на 
священную и считать преступниками осдушниковъ. Умирая, онъ передаете 
власть членамъ своей семьи. Такимъ образомъ, абсолютная и наследственная 
монархия являлась для человечества привычной формой правлешя.

новые принципы правленIя— Въ умахъ нЁкоторыхъ европейскихъ на- 
родовъ произошло мало-по-малу измЁнеше во взгляде на правительство; 
новыя идеи повели къ новому либеральному и представительному режиму, 
который былъ введенъ постепенно во в с ё х ъ  европейскихъ государствахъ. 
Начало этому движение было положено въ странахъ, заселенныхъ англи
чанами, где старый режимъ былъ опрокинуть въ силу исключительныхъ 
условШ: въ Англш после револющй 1648 и 1688 г.; въ Америке,— въ 
колошяхъ, сложившихся въ 1776 г. въ Соединенные Штаты. Эти новые 
режимы дали новую концепщю правительства и новыя политически теорш, 
формулированный сначала англичанами, а затЁмъ французскими филосо
фами Х УИ Гго столЪтш, распространившими ихъ въ Европе. Новыя идеи 
приняли две различный формы, болЁе старую— роя диетическую и болЁе 
новую— республиканскую; но въ основе ихъ лежитъ одинъ и тотъ же 
принципъ.

Основой является идея, выраженная впервые въ Англш и заключаю
щаяся въ томъ, что королю не принадлежите абсолютная власть; онъ 
подчиняется закону, онъ править страной, соблюдая извЁстныя правила; 
въ Англш эти правила именуютъ конституций, хотя они и не оформлены 
иисьменнымъ документомъ. Корш » не можете приказать все, что ему 
угодно: онъ долженъ соблюдать права своихъ подданныхъ, освященный 
обычаемъ; эти права назывались въ Англш старыми и «неоспоримыми» 
правами и свободой; подданные обязаны повиновея1емъ лишь въ предЁ- 
лахъ, установденныхъ закономъ. Король не можете самостоятельно ни 
издавать законовъ, ни собирать налоговъ; онъ долженъ созывать собрате 
представителей, вотирующее отъ имени его подданныхъ законы и налоги. 
Но король сохраняете наследственную власть и права, установленный 
конститущей.

Провозгласивъ независимость, американшя британшя колоши, сде
лались республиками и установили правительство на принципахъ еще 
болЁе отличныхъ отъ прежняго режима. Не осталось ни старой ковсти- 
туцш, ни наслЁдственнаго монарха, ни постояннаго правительства. Каждый

Э нциклопедическая Б еб л ш тек а  « В й стн и к а З н а ш я » . 1 5
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штатъ провозгласили свою конститущю въ форме писанаго и оффищально 
составленнаго избирательной палатой акта. Отныне монархомъ являлся 
народъ. Въ 1776 г. Виргищя высказала принципъ верховной власти парода: 
«Вся власть принадлежите народу и исходите отъ него». Никто не являлся 
облеченными наследственными правами, вся власть вручалась народомъ 
делегатами Виргинская конститущя гласите: «Магистраты являются
лишь доверенными и слугами народа, во всякое время ответственными 
нередъ ними. Эти доверенные народа должны править, соблюдая консти
тущю и законы и уважая права личности... Все люди свободны и неза
висимы отъ природы и имеютъ известныя присущая ммъ права».

Во время революдш Франщя признала те же принципы, какъ и 
Америка. Конститущя 1791 г. гласитъ: «Принципъ верховной власти при
надлежите нацш. Никакая корпоращя, никакая личность не могутъ поль
зоваться властью, явно не исходящей отъ вея». Франд1я> какъ и Амери- 
кансше Штаты, приняла писаную конетитуцгю, сохранивъ короля, но объ- 
явивъ его «наследственными уполномоченными нацш »; въ 1792 г. коро
левское достоинство было отменено, и Франщя сделалась республикой. Пра
вительство, основанное на этомъ принципе, не было облечено абсолютной 
властью; оно должно было уважать права личности, торжественно форму
лированный въ декларации правь человгъш и гражданина.

установлена новаго РЕЖИМА.—Франщя прониклась теми же принци
пами, какъ и Америка; она распространила ихъ въ Европе, вследствш 
чего создался рядъ республики, аналогичяыхъ французской. Республика 
вскоре пала; Паполеонъ I возстановилъ абсолютизму 'сохранивъ, однако, 
принципъ верховной власти народа. Реставращя создала правительство 
сходное съ британской монархией. Но отныне по всеми европейскими 
странами распространились сторонники того режима, опыте котораго были 
произведенъ Франщей во время Реводюцш.

Началась политическая борьба, которая съ техъ поръ идете непре
рывно.— Сторонники старая режима желали поддержашя наследственной 
и абсолютной монархш, безъ конституцш, безъ свободы, безъ представи
тельная собрашя. Сторонники новаго режима требовали писаной консти
тущи и собрашя выборныхъ нашей съ целью ограничить власть прави
тельства и гарантировать свободу личности; они были одновременно кон- 
ститущоналистами, либералами и партизанами представительнаго режима. 
Но по вопросу о размерахъ власти, которую следуете предоставить н а
роду, они не были согласны. Одни хотели поддержашя наследственной 
монархш съ предоставлешемъ государю права управлять страной при 
содействш представительной палаты; они признавали верховную власть и 
за народомъ, и за государемъ. Друие не желали никакого наследствен
н а я  правителя, отдавая всю власть въ руки народа, и не признавали 
иной формы правлешя, кроме республики.

Въ течете XIX-го века сфера режима абсолютной монархш безъ кон - 
ституцш и свободы все суживалась; она существуете въ данное время 
лишь въ двухъ наименее цивилизованныхъ восточвыхъ государствах^, 
РоссШской и Оттоманской импер1яхъ. Все остадьныя государства установил . 
ограниченный конститущонный режимъ, съ палатой представителей; наши, 
являющаяся носителями старейшей цивилизацш, т. е. западныя, признали 
верховную власть народа. Все американшя государства, а въ Европе—  
Франщя и Швейцар1я, являются республиками

политическая свовода. — Старый режимъ не признавали за поддан
ными права не только заниматься общественными делами, но даже знать 
нхъ; правительство одно могло решать и разсуждать. Частный лица не
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имели даже правъ на личную свободу; слово свобода применялось со вре- 
мснъ ереднихъ вековъ только къ [привнлеиямъ, установленнымъ путемъ 
обычая и принадлежавшимъ лишь привилегированнымъ классамъ. Прави
тельство имело надъ всеми подданными дискрещонную (произвольную) 
власть; оно могло ихъ арестовывать, сажать по тюрьмамъ, указывать 
имъ место жительство, возбранять имъ путешествовать, пршбретать не
движимую собственность, открывать промышленныя предпр1ят1я.

Бъ Англии начали требовать «правъ и свободы» для всехъ англи- 
чанъ; въ 1689 г. король прдзналъ эти права бшлемъ о правахъ, но не пе- 
речислилъ ихъ. И только практическая деятельность судебныхъ учреждены 
привела въ конце концовъ къ формулирован^ этихъ правъ. Законъ га- 
рантирозалъ свободу каждаго, даже противъ насилШ правительственныхъ 
агснтовъ, имеющихъ право действовать лишь въ пределахъ, ограничен- 
яыхъ законодательствомъ. Если частное лицо делается жертвой дВДствШ 
чиновника или офицера, превыспвшаго свою власть, оно можетъ возбу
дить противъ него процессъ въ суде присяжныхъ, какъ и противъ каждаго 
частнаго лица. Ни одинъ чиновникъ не можетъ арестовать частное лицо, 
не нолучивъ законнаго распоряжешя объ аресте. Обыскъ въ доме можетъ 
быть произведенъ только при наличности спещальнаго письмевнаго при- 
казан1я. АнглШская пословица говорить: «Домъ англичанина— его крепость, 
туда можетъ попасть дождь, но не король».

Аягличанамъ предоставлена свобода собрашй и союзовъ, безъ вся- 
каго спещальнаго узаконеЫя, такъ какъ ни одинъ чиновникъ не имеетъ 
права воспретить этихъ собранШ и союзовъ. Равно не существуетъ и 
законовъ о печати; каждый можетъ писать, что ему угодно; но судъ при
сяжныхъ имеетъ право наложить на него взыскаше за вредныя разеу- 
ждетя ( libell). Такимъ образомъ свобода гарантирована англичанамъ, 
имеющимъ средства для ведещя процессовъ, которые всегда стоятъ очень 
дорого; бедные подчинялись иному режиму.

Въ Соединенныхъ Штатахъ, куда колонисты принесли съ собой 
англШ ше обычаи, частяыя лица получили «права англичанъ». При со
ставлены конституцШ штатовъ эти права были ясно формулированы и 
записаны въ спещальной главе декларант правь; но имъ была придана 
форма, которою пользовались философы XYIII-ro  столет1я. Виргинская 
конститущя, напримеръ, признала за отдельными лицами свободу лич
ности, свободу жительства, свободу собственности, свободу петицШ, сво
боду собрашй, свободу печати. Въ Соединенныхъ Штатахъ, какъ и въ 
Англш, частныя лица имеютъ право возбуждать процессы противъ долж- 
ностныхъ лицъ, превысившихъ власть.

Во Франщи нащональное собрате, въ подражате кмериканцамъ, со
ставило декларант правъ человгъка и гражданина. Ст. 1: «Ц ель всякой по
литической ассощацш состоитъ въ охране естественныхъ и неотъемле- 
мыхъ правъ человека. Эти права: свобода, собственность, безопасность, 
сопротивлеше нритеснешямъ». Ст. 7: «Никто не можетъ быть обвппенъ 
или арестованъ иначе, какъ въ случаяхъ, предусмотренныхъ закономъ». 
Ст. И :  «Каждый гражданинъ можетъ «свободно говорить и писать, но 
отвечаетъ за злоупотреблеше этой свободой».

Конститущя 1791 г. перечисляетъ «естественныя и гражданешя 
права», гарантируемыя гражданамъ: свобода ходить, стоять, ездить, не 
будучи никемъ ни задержаннымъ, ни арестованнымъ, иначе какъ въ 
форме, указанной конститущей»; «свобода говорить, писать, печатать и 
опубликовывать свои мысли, не подвергая ихъ никакой цензуре; свобода 
мирны хъ собранШ безоружяыхъ гражданъ, свобода подачи петицШ влл-
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стямъ». Аналогичный формулы мы находимъ въ конститущяхъ 1793 г. и 
III года; Харт1Я 1814 г. сохранила часть ихъ лодъ наимеяовашемъ права 
французовъ.

Принципы, высказанные въ декларации правь обратились постепенно 
въ общую для всехъ либераловъ доктрину. Добившись конституцш, они 
включили въ яихъ главные виды свободы, которые правительства обяза
лись соблюдать. По мере расяространешя конститущоннаго режима въ го- 
сударствахъ Европы и Америки, проникала „свобода\  Такъ какъ консти
туцш многое заимствовали одна отъ другой, то и формулы оказались 
приблизительно одинаковыми въ разныхъ странахъ.

Новыя латино-американшя республики обыкновенно брали образ- 
цомъ декларащю. Соединенныхъ Шгатовъ; но въ действительности нрин- 
ципъ свободы тамъ часто нарушался. Президенты, республикъ, военные 
или гражданств диктаторы, очень легко отделывались отъ стеснительнаго 
длянихъ порядка, «прюстанавливая конституцшняыя гарантш», что позво
ляло имъ пользоваться абсолютной властью, не считаясь съ конститущей.

Въ европейскихъ государствахъ за образецъ взяли французскую 
декларащю. Самая полная система свободы была установлена приблизи
тельно въ одно и то же время въ Швсйцарскихъ кантонахъ (1830 г.) и въ 
новочъБельгШскомъ королевстве (Конститущя 1831 г.). Въ главе «БелыШцы 
и ихъ права» , " перечислены все виды свободы, который только можно себе 
вообразить;' свобода личности, свобода собственности, вероисповедашя. обу
чения, свобода печати, собранШ, ассоЩацШ. Конститущя воспрещаетъ все 
способы къ ограниченно свободы. Въ ограждеше свободы печати она 
воспрещаетъ цензуру и залоги и подчиняешь процессы по деламъ печати 
исключительно суду присяжныхъ. Въ ограждеше свободы собранШ она 
воспрещаетъ испрашивать предварительное разрешеШе. Въ ограждеше 
свободы союзовъ заявляешь, что учреждена союзовъ не требуетъ дред- 
варительныхъ обсуждешй.

БельгШская конститущя сделалась образцомъ въ глазахъ всехъ ли
бераловъ. Револющя 1848 г. вызвала почти во всехъ государствахъ цент
ральной Европы движеше, которое привело къ установлена конституцш, 
сходныхъ съ бельпйской или французской. Большинство конституцШ было 
уничтожено реакщей 1849 г., за исключея!емъ прусской, которая имела 
мало практическаго значешя, и сардинской.

Когда около 1 8 6 0  г. реакщя прекратилась; государства, не имевшая 
еще конституцШ, постепенно перешли къ либеральному режиму.— Новыя 
Балканш я государства приняли конституцШ, составленный по образцу 
бельпйской. После организацш Австро-Венгрш, ВенгрШ приняла'либераль
ную конституцш, вотированную въ 1 8 4 8  п , Австр1я получила фундамен
тальный законъ 1 8 6 7  г., въ которомъ перечислены права гражданъ.

Въ Испаши, где съ 1834 г. были признаны все виды свободы, за 
исключешемъ свободы вероисповеданШ, правительство шЬмъ не менее не 
признавало правъ личности. Револющя 1 8 6 8  г. установила конституцш, 
составленную по образцу бельпйской; она была уничтожена реакщей, но 
либеральные принципы отозвались и въ конституцш 1 8 7 6  г.

Франщя, где политическая свобода была уничтожена Наполеономъ III 
въ 1851 г., отчасти вернулась къ режиму свободы къ концу Имперш и 
установила его окончательно после перехода къ республиканскому образу 
нравлешя. Свобода собранШ и печати получила самое широкое развит!е 
въ 1881 г., свобода союзовъ въ 1901 г.; ни одинъ народъ въ м!ре не 
пользуется такой широкой политической свободой, какъ французы.

Въ Европе остается только два обширныхъ государства,, РоесШская
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'B-Mnepifi и Турецкая импергя, где власть монарха не ограничена консти
туцией, а подданные не имйютъ права ни на какого рода свободу. Въ 
Россш воспрещены вей сообрашя и союзы, печать подчиняется цен
зуре, подданные не могутъ покидать предйловъ Имперш, не имея загра
ничная паспорта, правительство можетъ приказать имъжить, где ему 
угодно, даже въ Сибири.

Все остальныя государства Европы и Америки признаютъ, по край
ней мере въ теорш, права личности, ограничивающая власть правитель
ства. Е а  практике наибольшее уважен!е къ свободе личности обнаружи
ваюсь Аш \ш , Скандинав1я, а изъ западно-европейскихъ государствъ, 
Франщя, Швейцарии Бельпя, Голланд1я.

п редстави тел ьн ы й  ре ж и м ъ .— Ъъ  нйкоторыхъ старыхъ монарх!яхъ су
ществовали палаты выборныхъ'деяутатовъ; но они являлись представи
телями привилегированныхъ классовъ, а не нащй; почти всюду оне уже 
давно не созывались.

Исключительность положешя, въ которое быль поставленъ въ ХТШ-мъ  
веке англШскШ король, отдала въ руки аншйскаго парламента значи
тельную часть правительственныхъ полномочШ; съ течешемъ времени права 
его были расширены; они уже не ограничивались только правомъ издашя 
законовъ и вотировашя налоговъ; Парламента обратился въ учреждение, 
откуда выходили министры, облеченные фактической властью.

Каждая изъ британскихъ колошй въ Америке имела свое выборное 
собрате; когда колотя организовывалась въ государство, собрате дела
лось яезавясимымъ и получало право самостоятельно вотировать законы 
и бюджета; конститущя была вотирована спещалышмъ собрашемъ, конвен- 
томъ. Федеральное государство, созданное въ 1787 г., приняло тотъ же 
режимъ. Въ Соедипенныхъ Штатахъ повсюду былъ признанъ принципъ, 
что реш етя, имйюпця вл1ян1е на будущее, могутъ быть приняты лишь 
собратемъ выборныхъ представителей; такой режимъ■ носить назваше 
представите лънаго.

Онъ былъ установленъ во Францш во время Революцш. Власть из
давать законы и бюджетъ, законодательная власть, была предоставлена 
сначала одному собранш (Учредительному, Законодательному, Конвенту), 
а затймъ двумъ.

Въ Англш и Соединенныхъ Штатахъ власть была предоставлена 
двумъ палатамъ; въ Европе также пришли къ заключенно, что опасно 
вручать власть одной палате, которая, въ моментъ увлечешя, можетъ сри- 
нять какое-нибудь неосторожное решеше. Постепенно во вейхъ государ- 
ствахъ была введена система двухъ палатъ. Одна изъ нихъ избирается 
массой избирателей; для составлешя же второй пользуются различными 
способами. Некоторый государства, КЯКЪ АНПИЯ, ИМйЮТЪ Верхнюю Палату, 
состоящую изъ дворянства и высшихъ сановниковъ, назначаемыхъ коро- 
лемъ; такой же режимъ действуетъ въ Венгрщ, Испаши, Португалш, Ита- 
лш, Пруссш и Австрш.— Въ другихъ, какъ въ Соединенныхъ Штатахъ, 
есть Сенату выборы въ который производятся иначе, чймъ въ Палату; 
Ото— режимъ всехъ дмериканскихъ государствъ, Францш, Бельгш, Нидер- 
ландовъ, Скандинавскихъ государствъ, Швейцарш и Румыши.

Представительный режимъ, установленный сначала въ Англш и во 
Францш, вошелъ въ программу либеральной партш после 1814 г. Онъ 
проникъ во все европейсшя государства одновременно съ конститущей, 
являясь одной изъ существеннейшихъ ея сторонъ. Вне Европы онъ вве- 
день въ Яноши, где до того дййствовалъ режимъ абсолютной монархш.

гяьвныя формы правленш.—Въ настоящее время въ Европе суще-



ствуютъ всего дв'Ь абсолютный монархш, Росс1я и Турщя. Bet остальныя 
государства пользуются конститущоннымъ режимомъ и нредставительньшъ 
собран!емъ.

Во вс£хъ крупныхъ государствахъ представительное собрате, разA t- 
ляетъ власть съ однимъ лицомъ, въ монарх1яхъ>— наслйдственяшгь коро- 
лемъ, въ уыщЪшшть—прёзидентомъ. (Въ Соединенныхъ Штатахъ каждый 
Штатъ им^отъ ■ своего губернатора). Это лицо облечено исполнительной 
властью,*?, е. правомъ отдавать приказана и назначать должностяыхь 
лицъ. Но «глава исполнительной власти не править самъ, а предоста- 
вляетъ д^ла правления своимъ мшистрамъ (или государствепкымъ секре
тарят), которые обыкновенно составляюсь совгьтъ. На практик^ факти
ческая власть принадлежить совету министровъ, въ общежитш именуе
мому «правительствомъ». Такимъ образомъ, въ каждомъ государств^ во- 
аросъ сводится къ тому, какимъ путемъ назначаются министры, кото- 
рымъ на практик* принадлежитъ большая власть, ч*мъ выборному собра- 
шю; почти во вс&хъ монарх!яхъ имъ предоставлено право распускать 
Палату, Практика установила нисколько различныхъ режим о въ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ принять режимъ разделетя властей, ко
торый пропов*дывалъ Монтескье. Конгрессъ, состоящШ изъ двухъ падать, 
вотируетъ законы и бюджетъ самостоятельно; государственные секретари 
избираются президентомъ и не им^ютъ пикакихъ сношенШ съ палатами. 
Хоть же режимъ дМствуетъ во вс*хъ штатахъ союза, гд* губернаторъ 
независимъ отъ палатъ штата. Въ Швейцарш въ каждомъ кантон* есть 
малый совгьтъ, им*ющШ исполнительную власть и подчиненный палат*; 
равно и въ федеральпомъ правительств* федеральный сов*тъ зависитъ отъ 
федеральнаго собрашя.

Bet монарх1и и Францш приняли, напротивъ того, за правило, чтобы 
министры были ответственны передъ палатами; такимъ образомъ, собра
т е  можетъ оказывать возд*йств!е на правительство. Однако, въ зависи

мости отъ толковашя OTBtTCTBeHHOCTH министровъ, явилось два режима, 
приводяпЦе къ совершенно различнымъ результатами

Самое TtcHoe и старое толковаше слова ответственность состоитъ 
въ томъ, что министры могутъ подлежать суду палатъ, но лишь въ томъ 
случай если совершать актъ, противный конституцш. Только въ этомъ елуча* 
палата HMterb право пресл*довать ихъ; но этимъ правомъ на самомъ д *л*  
воспользоваться OHt не могутъ, такъ какъ министры им*ютъ возможность 
легко избавиться отъ палаты, какъ этод*лалъ Бисмаркъ въ Пруссш и какъ 

дtлaлocь втечете пятнадцати л*тъ въ Данш (съ 1877 г.). При такой системt  
король можетъ выбирать министровъ по своему усмотр*шю, онъ руково- 
дигь правительствомъ; ограниченъ онъ только обязанностью соблюдать кон- 
ституцШ и вотировать въ палат* законы и бюджетъ Этотъ режимъ, име
нуемый конститущонной Monapxieu былъ npHMtHeHb во Францш во время 
Реставрацш; онъ и HOHbiHt дtйcтвyeтъ въ Пруссш, Гермаши, мелкихъ 
германскихъ государствахъ, Испаши и даже Австрш.

Другое толковаше д*лаетъ министровъ ответственными въ полити- 
ческомъ смысле, т. е. министры обязаны сл*довать политик*, одобренной 
палатами. Если большинство палаты при вотировали какого-нибудь во
проса высказывается противъ министерства, оно должно подавать въ от
ставку. Теоретически король (во Францш президентъ) сохраняетъ власть 
назначать министровъ; но это право воображаемое, такъ какъ король можетъ 
назначать только министровъ, угодныхъ палат*, т. е. главныхъ предста
вителей партш большинства. Палата косвенно выбираетъ министровъ и яв
ляется хозяиномъ правлешя. Палата избирается народомъ, сл*довательно
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НОВЕЙШАЯ ИСТОР1Я съ 1816 г.» т
страной править яародъ при посредства парламента. Это система Парла
ментариям режима. Она не беретъ въ основаМе верховную власть народа, 
т. к. въ теорш признаетъ власть короля; но на практика получается почти 
то же самое. Этотъ режимъ, установленный сначала въ Англш, быль при
нять загЬмъ въ Белы1и, Голландш, Скандинавскихъ государствахъ, Итал1н 
и Балканскихъ государствахъ. Съ 1875 г. онъ установленъ и во Француз
ской республик^.

Парламентски режимъ даетъ собранш представителей города больше 
власти, чЬмъ конститущонная MOHapxia; онъ гораздо бол'Ье заслуживаетъ 
наименовашя «представительнаго», хотя все же не является чистой его 
формой. Чисто представительный режимъ есть прямое управлеше страной 
собрашемъ представителей. Этотъ режимъ былъ примкнешь во Францш во 
времена конвента, между 1792 и 1795 г., въ Швейцарскихъ кантонахъ 
посл$ 1814 г., въ ’Швейцарш съ 1848 г.

Швейцарсше кантоны дали опытъ новаго режима, при которомъ граж
дане оставляюгь за собой право вотировашя законовъ; это режимъ прямою 
правленгя (см. ГЛ. XIY).

За исключешемъ Россш и Турц1и, вездЬ отказались отъ системы со
держания въ тайнЬ дЬйствШ правительства. Принципомъ всЬхъ палатъ 
является гласность пренШ; отчеты опубликовываются, перепечатываются и 
разбираются въ газетахъ; такимъ образомъ, всФ граждане им^ютъ возмож
ность ознакомиться съ положешемъ общественныхъ д’Ьлъ и следить за 
дМств!ями своихъ представителей. Гласность является однимъ изъ глав- 
ныхъ усдовШ современной политической жизни.

НЬкоторыя государства, представляющая соединение нЬсколькихъ мел- 
кихъ государству им^ють одновременно два рода правительствъ: правитель
ства каждаго отд^льнаго государства и общее союзное правительство. Такой 
режимъ носить назваше федералънаго. Онъ былъ примЬненъ въ 1787 г. 
въ Соединенныхъ Штатахъ, а затЬмъ во всЬхъ государствахъ латинской 
Америки: Мексика, Аргентина, Венецуэл’Ь, Бразилш,— а въ Европа въ 
ГПвейцарш и Германш.

Теоретически федеральный режимъ рЬзко, различается отъ режима 
четралнистическаю, имЬющаго одно правительство; даже тамъ, ГД'Ь про- 
винцш им'Ьютъ выборныя собрашя (какъ генеральные советы во Францш), 
эти собрашя не им^ютъ никакихъ правь и только ту власть, которую 
имъ предоставляетъ правительство. Но на практик'Ь независимость м'Ьстныхъ 
правительствъ федерального государства постепенно падаеть тогда какъ 
власть провинщальныхъ собрапШ въ централистическихъ государствахъ 
ростетъ; такимъ образомъ, федеральный режимъ и режимъ централизащи 
приближается другъ къ другу. АнглШ ш я колоши, которымъ Англ1я дала 
автономное правительство, пользуются такой же властью и независимостью, 
какъ правительство отдЬльныхъ государствъ, объединенныхъ въ федераль
ный союзъ.

О б р а з о в а ш е  д е м о к р а т и ч е с к а я ) р е ж и м а  
избира тельное право— Во вс'Ьхъ европейскихъ государствахъ въ X Y III-мъ 

вЬк1> общество было аристократическимъ. ВсЬ разделяли взглядъ, что люди, 
принадлежаш!е къ одной и той же нацш, въ зависимости отъ своего рож- 
дешя и имущественнаго положешя должны пользоваться неодинаковыми 
правами. Повсюду существовалъ привилегированный классъ, которому при
надлежали исключительный права, признаваемый и государетвомъ; лица, 
принадлежапЦя къ этому классу освобождались отъ обычныхъ налоговъ и 
воинской повинности, могли занимать правительственный должности и 
должности офицеровъ въ армш. Тамъ, гдЪ существовали, какъ въ Англш.



выборный палаты, избирательное право являлось привилегий, предоста
вленной членамъ известных^. корпоращй. Даже въ Америке, где вначале 
все колонисты имели равныя права, въ X Y III-мъ веке возникали въ раз- 

■' ныхъ колотяхъ различный услов!# для получешя избирательныхъ правъ, 
состоявшая обыкновенно въ известномъ имущественномъ цензе; избира
тельное право все же являлось привилегией. Но въ северныхъ колошяхъ, 
заселенныхъ колонистами— земледельцами, большая часть населен!# были 
избирателями.

Во время Революцш во Францш была введена новая избирательная 
система. Чтобы облегчить дело избран!#, выборы были сделаны двухстепен
ными^ При первоначальных?> выборахъ избирательными правомъ пользовался 
очень широкШ кругъ населешя. Однако, все же для того, чтобы быть избирате- 
лемъ было необходимо подлежать прямому обложенш; констнтущя 1791 г. 
требуетъ, чтобы цифра нрямыхъ налоговъ равнялась плате за три рабочихъ 
дня. Въ 1792 г. это обязательное условхе было отменено во время выбо- 
ровъ въ конвенте; но въ 1795 г. оно было снова возстановлено, Все по
литики того времени были согласны въ принципе, что избирательное право 
должно быть предоставлено собственникамъ педвижимаго имущества; они 
говорили, что только последнихъ могутъ интересовать дела правлен!#, 
т. к. при дурномъ удравдеши страной имъ однимъ есть, что терять.

Самымъ удобнымъ способомъ оценки состояшя признавалась цифра 
ундачиваемыхъ нрямыхъ налоговъ; требовалось иди владеть недвижимой 
собственностью или уплачивать известную сумму налоговъ; эта сумма назы
валась цензомъ, а режимъ цензовымъ режимомъ. Принципъ былъ повсюду 
одинъ и тотъ же; но на практике было много вар!ацШ въ зависимости 
отъ цифры ценза. Въ першдъ времени съ 1814 по 1848 г. во Франщи 
былъ введенъ самый высокШ цензъ, изъ когда-либо существовавшихъ 
(300 франковъ до 1830 г., 200 франковъ после 1830 г.). Государства, 
взявпия за образоцъ французскШ режимъ, установили гораздо более яиз- 
Kifi цензъ.

При такомъ порядке избирательное право является ограниченнымъ, 
представительное собрате было представителемъ лишь части нацш; только 
привелегированный, въ смысле имущественномъ, классъ пршшмалъ учаепе 
въ политической жизни; во* Францш его называли pays legal (законная 
страна).

всеобщая подача голосовъ.—Ъъ 1792 г. во Франщи избирательное 
право  было дано всемъ гражданамъ, даже беднейшимъ, но выборы проис
ходили двойные. Всеобщ ая подача юлосовъ для избрашя представителей 
была установлена сначала въ двухъ республикахъ, Швейцарш и Соединен- 
ныхъ Штатахъ. Некоторые швейцареше кантоны ввели ее съ 1830 г.; въ 
1848 г. въ швейцарскую федеральную конституцию былъ включенъ общШ 
для всехъ кантоновъ обязательный принципъ всеобщей подачи голосовъ 
(см. гл. X IY ).

Въ Соедияенныхъ Штатахъ всеобщая подача голосовъ была после
довательно введена въ различныхъ штатахъ (начиная съ 1791 г.), сна
чала въ новыхъ, заселенныхъ равноправными колонистами, а затенъ и въ 
старыхъ, г д ё  были отменены цензовый услов1я. Въ 1848 г. она была 
введена во всехъ штатахъ; лишены избирательныхъ правъ были только 
негры.

Въ латинекпхъ американскихъ республикахъ, где избирательное право 
являлось сначала ограниченнымъ, всеобщая подача голосовъ вводилась, 
какъ только федералисты одерживали верхъ надъ другими п а р т и и ; не
редко, однако, негры и индейцы лишались этой привилепи.
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Въ евроиейскихъ мояарх1яхъ нредубеждеше противъ введешя все
общей подачи голосовъ пустило глубок!е корни. -В ъ  Англш избирательная 
реформа 1832 г. сохранила цензовый принципъ и, несмотря на десяти
летнюю агитащю чартистовъ, рабочимъ было отказано въ избирательныхъ 
правахъ. Во Франщи партизаны реформы требовали лишь понижения 
ценза; Гизо говорилъ: «Всеобщей подачи голосовъ быть не можетъ, это 
абсурдъ».

Револющя 1848 г. безъ всякой подготовки утвердила во Франщи 
всеобщую подачу голосовъ; въ то время никто еще не могъ себе ясно 
представить, какъ она будетъ функционировать. Вследъ затемъ она была 
введена во всехъ странахъ, где произошли революцш, въ Германш и въ 
Италш; но реакщя уничтожила всеобщую подачу голосовъ. Во Францш, 
однако, ее не посмели отменить; Наполеонъ III сохранилъ ее въ непри
косновенности, принявъ однако лее меры къ тому, чтобы сделать эту при- 
вилеию воображаемой (см. гл. Y I) и не толью въ области депутатскихъ, 
но муниципальныхъ и генеральныхъ выборовъ. Французы привыкли кь 
новому порядку; всеобщая подача голосовъ сделалась основой политиче
ской жизни Франщи, где верховная власть принадлежитъ палате, изби
раемой путемъ всеобщей подачи голосовъ.

Остальныя страны постепенно освоились съ мыслью о необходимости да- 
ро'вашя избирательныхъ правь более широкому кругу избирателей. Не желая 
вводить всеобщей подачи голосовъ, Ашмпя (реформы 1867 г. и 1884— 1885 г.), 
ВенгрШ. (реформы 1867 г.), Голлавдя, Скандинавсшя государства, Португа- 
Л1Я, Италия, настолько, однако, расширили избирательные права, что боль
шая часть мужского населения, достигшаго совершенноле™, сделалась 
избирателями. Въ Балканскихъ государствахъ, Грецш, Сербш, БолгарШ, 
где не было аристократ, избирательное право явилось съ самаго начала 
всеобщимъ. Въ англШскихъ колошяхъ, въ Австралш и Новой Зеландш 
всеобщая подача голосовъ была введена постененно.

Нринципъ всеобщей подачи голосовъ былъ проведешь въ несколькихъ 
монарх1яхъ.— При создаши северной конфедерацш въ 1867 г., Бисмаркъ ввелъ 
въ новой Германской им перш всеобщую подачу голосовъ; въ выборахъ 
подучило право участвовать все мужское населеше страны, не моложе 
двадцати пяти летъ. Въ Нспанш, после революцш 1868 г. была введена 
всеобщая подача голосовъ; она 'была отменена реставращей 1874 г. и воз- 
становлена въ 1890 г. При пересмотре БельгШской конституцш (1893 г.\  
была включена всеобщая подача голосовъ; въ Австрш она была введена 
въ 1896 г. на выборахъ пятой курш.

Всеобщая подача голосовъ была распространена и на женщинъ, сна 
чала въ территорш Соединенныхъ Штатовъ ВШомингъ (1867 г.), затемъ 
въ несколькихъ бриталскихъ океанскихъ колошяхъ, Новой Зеландш и 
Южной Австралш.

Всеобщая подача голосовъ является совершенно новымъ принципомъ. 
имеющимъ огромное значеше для будущаго, Теоретически она является 
проповедью р авен ст ва  всехъ въ политической жи ни; практически даетъ 
массе непривилегированнаго населешя возможность постепенно уничто
жить все привилепи. Всеобщая подача голосовъ имеетъ мало лрактнче- 
скаго значешя въ техъ государствахъ, где собрате представителей нс 
имеетъ особаго в.Пяшя на правительство; но по мере возрасташя значе
шя представительныхъ учреждешй, растетъ и значеше этой системы. 
Когда страна достигаетъ уровня представитедьнаго режима, избиратели 
начинаютъ пользоваться своей властью и выбирать такихъ представи
телей, которые вносить реформы не только въ политически режимъ, по
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и въ организацию общества. Представительный режимъ въ связи гь все
общей подачей голосовъ приводить къ равенству между вейми членами 
общества. Этого рода режимъ носить назвашя демократ,гическаго.

Народное образована. Въ старыхъ монарх1яхъ никому пе приходила 
въ голову мысль, что правительство должно заниматься кародиымъ обра
зовавшем^ Родители давали на свой счетъ образовате свош ъ дйтямъ, 
если они имйли къ тому желаше и средства; обучена являлось частнымъ 
промысломъ, школы частными или церковными предир1ят1ями.

Соединенные Штаты и Франщя въ эпоху конвента впервые выска
зали принципъ, что нащя обязана заботиться о томъ, чтобы вей дйти 
получали образовате. Но во Францш конвентъ не имйлъ ни времени, ни 
денегъ для практическаго осуществлешя принципа, формулированная Кон- 
дорсе. Въ Америкй вошло въ обычай при продажй колонистамъ пу
стынны хъ территорШ удерживать часть земель, на содержаше обществея- 
ныхъ школъ. Повсюду были созданы начальный школы, гдй дйвочки и 
мальчики учились вмйстй; начальное образование сделалось всеобщимъ, за 
исключешемъ рабовладйльческихъ штатовъ.

Въ Евродй принципъ правительственнаго надзора за начальнымъ обуче- 
н1емъ былъ примйненъ сначала въ ейверныхъ протестантскихъ странахъ, 
помимо всякихъдемократическихъидей; родителей заставляли посылать дйтей 
въ школы, при чемъ бйдные освобождались отъ платы. Такой режимъ былъ 
установленъ въ Скапдинавскихъ странахъ и Пруссш,

Въ другихъ государствахъ начали съ учреждешя необязательныхъ 
начальныхъ гаколъ. Въ 1833 Гизо провелъ во Францш законъ, обязавппй 
каждую общину содержать школу и платить преподавателю минимумъ 
200 франйовъ (75 р .) содержашя въ годъ; родители, за исключешеыъ неиму- 
щихъ, должны были вносить плату за учете; но обучеше оставалось дй- 
ломъ общины. Въ Англш правительство долгое время ограничивалось 
субсидировашемъ школъ; законъ 1870 г., впервые установивший принципъ 
обязательности обучешя обязалъ общины учредить вачальныя школы и 
создалъ комитеты, на обязанности которыхъ было побуждать дйтей къ 
прилежанш. '

Режимъ обязательнаго начальнаго обучешя, установленный сначала 
въ германских'!» и екандинавскихъ государствахъ, былъ введенъ затймъ и 
въ обйихъ республикахъ, Францш и Швейцарш. Безплатное и обяза
тельное обучеше было организовано республиканской парыей во Францш 
въ 1880 г. Обязательное обучеше явилось примйнешемъ демократическая 
принципа; одновременно были признаны и права' вейхъ дйтей на полу- 
чеше элементарнаго образовашя и долгъ государства дать образовате буду- 
щимъ избирателямъ.

Въ другихъ государствахъ организащя элементарнаго образовашя 
еще не закончена. Въ Австрш принципъ обязательности былъ провозгла- 
шенъ, но за примйнешемъ его не было строгаго надзора.— Въ южныхъ 
государствахъ, йталш и Испаши, число неграмотныхъ все еще очень 
велико.

Воинская повинность. Постоянный армш монархШ старая режима 
въ принцппй пополнялись охотниками; но уже въ XVIII вйкй этого кон
тингента оказывалось недостаточно; численный составь армш былъ уве- 
.шченъ; начались насильственные наборы рекрутъвъ Росеш, Пруссш, Ав
стрш (во Францш въ формй провиящальной милицш). Эта тягота выпа
дала исключительно на бйдные классы; дворянство и буржуаз1я были 
освобождены отъ воинской повинности; считалось, что жестоко осуждать 
благородная человйка на жизнь среди солдатъ. Нижше чины не могли
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/достигнуть офидерскаго ранга, арм!я основывалась на аристократическом^ 
принципе.

Но во время революцш Франц1л приняла другой принципъ. Сначала 
военную службу не желали делать обязательной, за исключетемъ службы 
национальной гвардш. Войну 1792 г., вынесли на себе линсйныя войска 
и нащональная гверд!я. Но въ 1793 г., когда понадобилось собрать ни
сколько армШ, конвентъ высказалъ принципъ, что вей французы были обя
заны вести военную службу. Сначала онъ быдъ примйненъ въ форме реквизи
ции, а зат'ймъ конскрипти (жребШ); Наполеонъ сохранилъ конскрипц1ю. 
Реставрация отменила ее и вскоре возстановила подъ другимъ именемъ 
(см. гл. III); но она не возстановила равенства въ деле отбывашя воин
ской повинности. Было признано право ставить заместителей̂  что явля
лось привилегией людей достаточно богатыхъ, чтобы «купить себе заме
стителя»; граждане продолжали избегать военной службы. Жреб1й тянули 
только люди бедные; служба была долгая; те, кто вытягивали жребий, 
оставались на службе настолько долго, что вернуться въ гражданскую 
жизнь имъ было уже трудно; мнопе становились солдатами по профессш. 
Этотъ режимъ былъ принятъ во вейхъ европейскихъ государствахъ.

Демократичешя республики Соединенныхъ Штатовъ и Швейцары 
не имели надобности въ постоянной армш: Швейцар1Я:— нейтральная дер
жава; для пополнен1я же небольшой армш Соединеныхъ Штатовъ было 
достаточно прилива охотниковъ. Но въ обйихъ этихъ странахъ все граж
дане обязаны были служить въ милицт. Въ Швейцарш федеральная ми
лиция обратилась въ армш съ очень краткимъ срокомъ службы. Когда же 
въ Соединенныхъ Штатахъ во время войны за нераздельность союза (1864 г.) 
понадобилось мобилизовать крупную армш, милищя была заменена обяза- 
тельнымъ наборомъ.

Hpyccin сохранила принципъ обязательной воинской повинности, 
установленный между 1808 и 1813 г.; но молодымъ людямъ, получив- 
шимъ среднее образоваше предоставлено право служить вольноопределяю
щимися.по сокращенному сроку (1 годъ). Этотъ режимъ обращалъ армш 
въ школу, черезъ руки которой проходила вся молодежь, что позволяло 
мобилизовать въ военное время более многочисленную армш.
Успехи Hpyccin въ войну 1866 и 1870 г. побудили остальныя велишя 
державы ввести у себя прусскй режимъ обязательной воинской повин
ности: въ Австрш онъ былъ введенъ въ 1868 г. въ Россщ въ 1870 г., во 
Францш въ 1872 г., въ Италш въ 1873 г. Только Анипя осталась верна 
режиму пополнешя армш охотниками. Система заместительства существуетъ 
лишь въ некоторыхъ второстепенныхъ государствахъ (Испаши, Бельйи) и 
вызываетъ всеобщее порицаше.

Сначала Франщя ввела у себя, по образцу Пруссш, вольноопреде
ляющихся; но въ 1889 г. эта система была отменена, и для всехъ, за 
исключешемъ офицеровъ, установленъ трехгодичный срокъ службы. Эта 
реформа основывается на демократическомъ принципе «равенства передъ 
закономъ».

демонратичесшй РЕтимъ. Уважеше къ старымъ, освященнымъ обы- 
чаемъ привилепямъ, постепенно падало въ европейскихъ странахъ. По- 
нят1е о существованш высшихъ классовъ, члены коихъ имеютъ право на 
исключительное ноложеше въ государстве, изглаживалось изъ умовъ. 
Наследственный должности были повсюду уничтожены5 за иекдюче- 
н1емъ королей и некоторыхъ привилегированныхъ падатъ, какъ напр,, 
палата лордовъ въ Англ in. Все новыя американешя государства и Франщя 
сделались республиками.
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Республики Соединеняыхъ Штатовъ уже съ 17.76 г. напали прово
дить Принципъ полит ическаго равенства. Декларация независимости Соеди- 
ненныхъ Штатовъ гласить, что « в с ё  л ю д и  созданы равноправными». 
Французская декларащя правъ 1789 г. гласить: «Люди рождаются и жи- 
вутъ свободными и равными по своимъ правамъ».

Проникаясь этимъ принцицомъ, Соединенные Штаты и Франщя 
1789 г. поставили на первомъ плане ненарушимое равенство в с ё х ъ  

нередъ закономъ, право платить одинаковые налоги и нести одинаковую 
ответственность, право занимать все должности, независимо отъ происхож- 
деы!я. Фактически богатые сохранили все же преимущества; получая более 
полное образовате, они и м 'ё ю т ъ  возможность завязывать отношетя въ 
обществе, что облегчаетъ имъ занятае должностей ж даетъ возможность 
легче избегать судебныхъ преследовать Однако, должности не являются 
уже исключительной собственностью некоторыхъ фамилШ.

Сделавшись однимъ изъ главныхъ принципов?» либерализма,, равен
ство передъ закономъ было введено во в с ё  государства съ конституцюн- 
нымъ режимомъ. Оффищально ни одно государство не нризнаетъ теперь 
привилегированныхъ классовъ.

Попытка уничтожешя титуловъ, произведенная во Францш во время 
революцш, больше не повторялась; старые титулы вызываютъ большое 
уважете особенно въ среде денежной аристократш, но теперь они не 
имФютъ уже ценности въ глазахъ закона. По мере установлены предста- 
витедьнаго режима, различ1е между-классами исчезаетъ, они не являются 
уже резко разграниченными. Существующая неравенства вызываются не- 
равенствомъ имущественна!?) состояшя и положешя, занимаемаго въ об
ществе. Общество принимаетъ все более демократическш характера

Сощальные вопросы.
новыя идеи сзц!Альныхъ реформъ. Развипе крупной промышленности 

совершенно изменило строй запад наго общества. Пропасть, разделяющая 
собственниковъ заводовъ или дфльцовъ, которыхъ экономисты ХУШ  века 
называли уже капиталистами, и рабочихъ, которыхъ демократы 1789 г. 
стали именовать пролетаргями, заимствовавъ это слово изъ латинской 
древности, становилось все шире. Pa6onie, служивппе на заводахъ, не 
могли уже надеяться, какъ въ эпоху мелкой промышленности, сделаться 
хозяевами, такъ какъ ценность орудШ производства увеличивалась съ 
каждымъ годомъ.

Въ 1817 г. анш йсш й экономистъ Рикардо констатировалъ факгь, 
что заработная плата неминуемо понижается до минимума, необходимаго 
для поддержашя жизни рабочаго; этотъ законъ получилъ наименована 
«жедезнаго закона заработной платы». Хозяева старались заставить ра
бочихъ работать возможно больше, сократрвъ заработную плату до мини
мума; иначе они не могли выдерживать конкуренцщ; мужчинъ на фабри- 
кахъ заменяли женщинами, женщинъ— детьми. Въ 1844 г., при оффи- 
щальномъ разследовати, хозяина одной аншпйской фабрики спросили, 
что делается съ теми рабочими, которымъ онъ отказываетъ, заменяя 
нхъ женщинами. «Въ  этомъ случае, ответилъ онъ, я полагаюсь на при
м е м т е  естественяыхъ законовъ». Законъ не оказывалъ покровительства 
рабочимъ: действовалъ принципъ экономистовъ « laissez faire» (позволить 
всему идти, какъ оно идетъ). Между тЬмъ вмешательство закона сказы
валось въ томъ, что забастовки и союзы были воспрещены.

Старыхъ экономистовъ заяималъ только вопросъ о накоплены бо- 
гатствъ: въ Англ! и и во Францш явилось несколько реформаторо въ, пропове-
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дывавшяхъ, что общество должно заботиться о равномерномъ распреде- 
ленш этихъ богатствъ. Одинъ изъ нихъ, Пьеръ Леру, назвалъ эту про- 
повадь- соцгалщмомъ (1832 г .); приблизительно въ это же самое время въ 
АнглШ тотъ же терминъ былъ употребленъ Оуеномъ.

Первые сощалисты  XIX века, Сенъ-Симонъ и Фурье, напоминаютъ 
еще одновременно и соц!альныхъ реформатовъ и коммунистовъ предше- 
ствующихъ вековъ; свою критику общества и планы реформъ они осно
вывали на теоретическихъ разсуждешяхъ о нравственности и обращали 
свою проповедь, главнымъ образомъ, къ образованному классу. Ихъ по
следователи исходили изъ экономической эволюцш, обращали свою про
поведь къ рабочимъ и, вообще, явились защитниками этого новаго класса 
общества.

робертъ оУсНъ. Въ Англш, где ранее всего развилась крупная про
мышленность, въ самомъ начале XIX века явился классъ фабричныхъ 
рабочихъ, численность котораго постепенно возрастала. Эти рабоч1е про
тестовали противъ употреблешя въ дело машинъ, противъ приема на 
фабрики женщинъ и детей, противъ понижетя заработной платы;, среди 
нихъ нисколько разъ происходили волнешя. Партизаны всеобщей подачи 
голосовъ, радикалы вели деятельную пропаганду въ среде недовольныхъ 
рабочихъ (см. гл. Ш ). Некоторые экономисты, демократы по своимъ убеж- 
детямъ, предложили меры, которыя загЬмъ вошли въ программу соща- 
лизма. Одинъ изъ нихъ заявилъ, что капиталисты— «классъ непроизводи
тельный», a pa6o4ie— единственный «производительный классъ». Онъ до
бавляла что, пользуясь преимуществами, которыя даетъ имъ капиталъ и 
машины, капиталисты заставляютъ рабочаго производить больше, ч'Ьмъ 
следуетъ, по размерамъ получаемого имъ вознаграждена; такимъ образомъ 
капиталъ растетъ за счетъ этого избытка, являющагося результатомъ 
работы е^ипичнаго лица.

Около 1825 г. началась, подъ в.шшемъ Роберта Оуена (1771— 1858 г.), 
сощальная агигацШ. Оуэнъ былъ богатый шотландецъ, филантропъ и по
следователь либеральныхъ философовъ, который съ 1800 .по 1827 г. 
стоялъ во главе хлопчато-бумажныхъ фабрикъ.

Оуэнъ впередъ установилъ мияимумъ платы, ниже которой его ра- 
боч!е не должны были получать, и сократилъ число рабочихъ часовъ до 
десяти съ половиною; онъ продолжалъ платить имъ и во время кризиса, 
когда фабрики стояли; онъ не принималъ на фабрику детей моложе две
надцати летъ и устроилъ школу для сыновей своихъ рабочихъ. ЗагБмъ 
онъ предложилъ парламенту сделать для всего королевства обязательными 
те реформы, которыя онъ ввелъ на своихъ фабрикахъ, но это ему не 
удалось.

Около 1823 г. Оуэнъ пришелъ къ заключенш, что причина бедств1я 
кроется въ организацш промышленности и торговли. Капиталисты, гово- 
рилъ онъ, думаютъ только о конкуренцШ, они производятъ продукты, не 
задумываясь надъ нуждами человечества; съ другой стороны рабоше, 
трудъ которыхъ очень дурно оплачивается, не могутъ пршбретать даже 
предметовъ первой необходимости; такимъ образомъ, съ одной стороны, мы 
видимъ огромное производство,— часто даже перепроизводство, которое ве- 
детъ къ кризисамъ,— съ другой— бедность, которая кажется темъ более 
несправедливой, чемъ больше возрастаетъ производство. Оуэнъ предлагалъ 
организовать промышленное производство, земледел1*е и торговлю въ 
кооперат ивны й  общества, считая это вернымъ средствомъ для устранешя 
зла. Онъ предлагалъ рабочимъ основать союзы, вкладывая въ нихъ 
свои средства и трудъ и вручая руководство предпр!яыемъ выборной ад-
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министрами;. покупатели съ своей стороны должны были, по его мя^шо, 
заключать потребительный кооперащи съ целью покупать непосредственно, 
по цЗшамъ производства, нужные имъ предметы. Кооператиекыя общества 
потреблсшя и производства,— совершенно новыя формы ассощацИ, ведутъ 
начало отъ этого движешя; они развились во всехъ цивилизоваиныхъ 
странахъ; наибольшее же разв*ше получили они въ Аюглш. Потребите л ь- 
ныя кооперащи сократили число розннчныхъ торговыхъ предпр.1ятШ; благо
даря имъ члены обществъ делаютъ экошшю на своихъ покупкахъ. Но 
кооперащи производства, которыми Оуэяъ хотелъ заменить существуюгщя 
фабричныя организацш, получили самое незначительное распространен]е.

Сначала Оуэнъ сделалъ призывъ къ общестру. Но, видя, что этимъ 
путемъ ничего не добиться, онъ создалъ револющонное движете въ среде 
рабочихъ (см. гл. Ш ). Онъ советовалъ имъ уетроить общую забастовку, 
дабы вынудить правительство предоставить заводы веденио союзовъ и 
эксплоатацш кооперацШ.

Такимъ образомъ, говорилъ онъ, револющя «подкрадется точно вор ь 
подъ прикрыпемъ ночи». Правительство арестовало несколькихъ рабочихъ 
и сослало ихъ въ Австралш. Социалистическое и рабочее движея1е Оуэна 
не удалось, но pa6o4ie союзы ( trade-unions)  продолжали развиваться (см. 
гл. III и Н И ) .

Сенъ-Симонъ и Фурье.— Сенъ-Симонъ, прожсходившШ изъ семьи ав
тора Мвмуаровъ, былъ полковникомъ при старомъ режиме; во время ре- 
волюцш онъ разбогагЬлъ, но въ первые же годы Нмперш оказался разо- 
реннымъ; тогда онъ занялся писательской деятельностью. Первые его. 
труды появились въ начале реставрацш. Сенъ-Симонъ считалъ себя «пред- 
назначенпымъ для совершен1я великихъ делъ». Подобно философамъ и 
экономистамъ, онъ верилъ въ прогрессъ. «Золотой векъ, говорилъ онъ, 
не позади насъ, но передъ нами». Какъ и они, онъ возставалъ нротивъ 
предразсудка, что жить, ничего не делая, —  почетно. Онъ ненавиделъ 
войну и называлъ Наполеона «буйнымъ сумасшедшимъ», офицеровъ—  
«рубаками», а солдатъ «рабами», на которыхъ смотрятъ, какъ на «пу
шечное мясо». Всю исторш Сенъ-Симонъ считалъ борьбой производи
те л ьнаго класса, или народа съ празднымъ классомъ: онъ говорилъ что 
движете прогресса всегда сопровождалось теаъ, что «производительный» 
классъ, или нащя занимали место празднаго. Подъ производителями 
онъ разумелъ и промышленниковъ и рабочихъ; ему не приходило въ 
голову, что ихъ интересы могутъ быть противоположны. Сущность его 
философш изложена въ «Параболе», которую онъ издалъ въ 1819 г. 
«Предположите, говоритъ онъ, что Франщя потеряетъ десять лушихъ уче- 
ныхъ, десять лучшихъ дитераторовъ, десять лучшихъ артистовъ, десять 
лучшихъ промышленниковъ, десять лучшихъ коммерсантовъ; (иными сло
вами всехъ техъ, кого Сенъ-Симонъ считалъ работниками),» и нащя сей- 
часъ же обратится въ бездушное тело; она сейчасъ же станетъ ниже техъ 
нащй, съ которыми теперь соперничаетъ.

Перейдемъ къ другому предположение. Предноложимъ, что Франщя 
сохранить всехъ гешальныхъ представителей науки, искусствъ, промыш
ленности, но что она будетъ иметь несчастье потерять въ одинъ прекрасный 
день брата короля, герцога Ангулемскаго, герцога де Берри и т. д,.. что она 
ютеряетъ въ то же время всехъ высшихъ офицеровъ, всехъ министровъ, 
Есехъ маршаловъ, всехъ кардиналовъ, арх1епископовъ, викар1евъ и кано- 
никовъ, всехъ судей, да еще вдобавокъ ко всему богатейпшхъ представи- 
телй аристократ... Эта потеря 30.000 лицъ, считающихся главными въ 
государстве, вызоветъ французовъ только личное сочувств1е къ погябшимъ, 
такъ какъ государство отъ этого нисколько не пострадаетъ.
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Сенъ-Симонъ требовалъ, чтобы власть была вручена парламенту 
ученыхъ, мыслителей ж промышленниковъ, (хозяевъ и рабочихъ). Такое 
правительство могло бы вести по его мнйшю «позитивную политику», въ 
противоположность политике «стряпчества и бумагомаратя», формулой ко- 
тораго является: «уйди съ этого места, чтобы я могъ его занять!» это 
новое правительство предалось бы исключительно д'Ьлу экономическая, 
интеллектуальная и моральная р а з в и т  страны. Сенъ-Симонъ надеялся 
достигнуть этого путемъ пропаганды. Насильственная рсволющя противо
речила его |октринамъ.

Сенъ-Симонъ осяовалъ школу, которая при Луи-Филиппе приняла 
два направлешя. Одам, которыхъ можно было назвать «правыми» заим
ствовали отъ учителя идею, что государство должно заботиться объ эконо- 
мическомъ развитш страны; изъ этой партш вышли -промышленники и 
фияанисты. «Л евая » дала философа Огюста Еонта, основателя позитивной 
философш, и мяогихъ сощалистовъ, наиболее известнымъ и з ъ  к о и х ъ  яв
ляется Луи Бланъ.

Фурье (1772— 1837 г.) служнлъ во время Реводюцш и въ начал!; 
Имперш дриказчикомъ въ какомъ-то магазине; нисать онъ началъ въ 
1808 г. но последователей и учениковъ прюбрелъ лишь къ концу эпохи 
Реставрацш. Подобно Оуэну, Фурье былъ пораженъ одновременнымъ суще- 
ствовашемъ перепроизводства и нужды. «При нашей цивилизацш, говорилъ 
онъ, бедность рождается отъ избытка». Онъ поставилъ себ'Ь целью преоб
разовать способы производства и потреблешя. Фурье былъ послйдовате- 
лемъ философовъ; какъ и они, онъ в'Ёрилъ, что средствомъ достижения 
челов'Ьческаго счастья является жизнь, близкая къ природе. Природа вло
жила въ насъ страсти; ихъ надо удовлетворять, обращая на общее благо. 
Фурье хотелъ обратить трудъ въ удовольеше; для этой цеди онъ пред- 
лагалъ объединять людей въ «фаланги», где были бы сосредоточены пред
ставители B cfcb  страстей, восполняющихъ другъ друга; «фалангиты», жи- 
вупце въ согласш, распределяли бы между собой трудъ добровольно, по
стоянно разнообразя свои з а н я т .  Въ каждой фалант должно было участ
вовать 1620 человекъ; ей долженъ былъ быть отведенъ участокъ земли и 
большой домъ (фаланстеръ\ где бы все члены фаланги жили вместе.

Фурье хотелъ, чтобы все населеше земного шара группировалось 
по фаланстерамъ, которыя заменили бы города и деревни. Тогда, говорилъ 
онъ, благодаря «страстному притяженш воцарится м1ровая гармон1я»:

Фурье не былъ коммуяиетомъ; частная собственность имеетъ место 
и въ его фалангахъ. Онъ не былъ и револющонеромъ, онъ хотелъ обра
тить современниковъ въ свое учете силой убеждетя. Всю жизнь онъ 
ждалъ, что къ нему явится какой-нибудь богатый филантропъ, который 
дастъ средства, необходимыя для устройства перваго фаланстера.

Фурье оставилъ последователей, которые играли некоторую роль въ 
царствоваше Луи-Филиппа и въ 1848 г.; имъ не удалось создать фаланстеры, 
но они учредили кооперативный общества по образцу англШскихъ. Они 
пропагандировали также доктрину, что «человекъ имеетъ право требовать 
себе труда или общественной поддержки».

«Право на трудъ» было формулировано еще до Фурье въ конститу- 
цш 1793 г.

Луи Бланъ и Прудонъ. —  Въ царствоваше Луи Филиппа появились 
две группы сощалистовъ, одни— револющонеры, друпе— совершенно мир- 
наго характера.

Первымъ пропагандистомъ револющоннаго коммунизма былъ Бабефъ, 
живил! во времена директорш. Одинъ изъ последователей Бабефа, Буона-



ротти, который провелъ долгое время въ изгяанш, вернулся въ Парижъ; 
въ 1828 г. онъ написалъ Histoire de laconsspiration des jtLgaux (Исто- 
pin заговора равныхъ). Съ 1830 по 1834 г. коммунисты принимали 
участ!е во всехъ парижекихъ и л!онскихъ волнешяхъ (см. гл. II). Двое 
изъ нихъ, Бланки ж Варбесъ, основали тайное общество: въ 1839 г. они 
произвели возмущеМе, захватили здаше ратуши, но были арестованы 
войсками въ тотъ же самый моментъ, когда собирались двинуться въ 
Тюльери. До 1848 г. они пробыли въ заключенш.

Въ то же время Луп Блат предложилъ въ своей организацт труда 
систему реформъ, которую можно было провести легальными средствами. 
Луи Бланъ былъ лоследователемъ Сенъ-Симона (заглав!е его книги совер - 
шенно въ духе Сенъ-Симона) и сделался одновременно и республикан- 
цемъ и соц!алистомъ. Луи Бланъ не относился такъ презрительно къ во- 
просамъ политики, какъ Сенъ-Симонъ; онъ советовать соц1алистамъ 
соединится съ республиканской парией, въ то время добивавшейся всеоб
щей подачи голосовъ. Такимъ образомъ социалистическая п а р т  впервые 
занялась деятельностью, направленной противъ существующей власти. 
Идея ея была такова: если сощалисты въ союзе съ республиканцами 
добьются всеобщей подачи голосовъ, они получатъ большинство въ пар
ламенте и организуютъ трудъ, создавъ образцовый государственный ма- 
стерш я; хозяевамъ промышленныхъ предпр1ятШ придется тогда или по
следовать ихъ примеру или предоставить промышленную деятельность 
правительству. Во Франдш Луи Бланъ является первымъ теоретикомъ 
государственнаго соцгализма.

Во время реакцш, подавившей движешя 1848 г., сощализмъ казался 
уничтоженнымъ. «Говорить о сощализме, пишетъ одинъ французскШ эко- 
номистъ въ 1854 г., значить читать по немъ надгробное слово».

Между темъ соц1альная традищя не исчезла во Франции; некоторые 
бланкисты продолжали пропагандировать свои идеи и устраивать тайные 
заговоры; но большая часть сощалистовъ приняла учете Прудона 
(1809— 1865 г.).

Прудонъ былъ сынъ рабочаго; ему удалось получить классическое 
образоваше благодаря стипендщ, и онъ сделался дублицистомъ. Въ 1840 г. 
онъ издалъ свое первое сощалистическое сочинеше, что такое собственность?, 
где находится знаменитая формула: «Собственность есть воровство». Въ 
1848 г. онъ подалъ въ члены Учредительная собрашя и въ это время 
пользовался уже известностью, но самыя знаменитыя изъ его сочинешй 
относятся къ эпохе, последовавшей за государственнымъ переворотомъ.

Прудонъ резко отличался отъ сощалистовъ своего времени. Онъ . не 
верить въ то, что М1ръ подчиняется естественнымъ законамъ, установ
л е н н ы е  Провидешемъ. Одинъ изъ экономистовъ написалъ книгу, озаглав
ленную: Экономическгя гармонш; онъ ответилъ на нее Экономическими про
тиворечиями, въ которыхъ критикуетъ современный общественный строй. 
Сощалисты эпохи предшествующей 1848 г. верили въ Бога. Прудонъ гово
рить: «Богъ есть зло»!— Луи Бланъ делалъ призывъ къ государству, желая 
заставить правительство принять сощальную программу; Прудонъ отвер- 
галъ всякое вмешательство государства. Онъ говорилъ, что рабочШ классъ 
долженъ разечптывать исключительно на себя и самообразовываться съ 
целью достигнуть такого уровня, чтобы оказаться въ состоянш провести 
реформу общественнаго строя. Съ 1848 г. была введена всеобщая по
дача голосовъ, но pa6o4ie не умели пользоваться этимъ, не будучи доста
точно образованнымъ классомъ. Прудонъ советовалъ рабочимъ организо
вывать всякая рода общества, кооперативный, взаимопомощи и союзы.
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Онъ первый созналъ значейе рабочихъ синдикатовъ, которые но были 
<еще разрешены законоиъ. Прудонъ любилъ употреблять рйзшя выра- 
яеешя; но способы, къ которымъ онъ рекомендовал ь прибегать, были со
вершенно мирнаго характера. Изъ его школы вышли некоторые анархисты 
и большая часть умеренныхъ сощалистовъ.

КАРЛЪ марксъ и международнаяАСС0Ц1АЦ!Я.~№>которые интернащо- 
надьные коммунисты-революцюнеры, самымъ извйстнымъ изъ которыхъ 
является нймецъ Жарлъ Марксъ, составили въ 1847 г. Манифестъ ком- 
муажовъ  ̂ признаваемый исходной- точкой еовременнаго соц'шизма. 
Манифеешъ объясняетъ всю исторш „борьбой классово• эта идея заим
ствована у Сенъ-Симона, но трактуется съ совершенно новой точки 
ярйшя: въ современной жизпи повсюду возпшаюшъ конфликты между ка
питалистами и пролетариями. Коммунисты являются единственной парыей, 
предлагающей общественный строй, соответствующе требовашямъ про
летариата; пролетар1атъ долженъ сгруппироваться вокругъ коммунистовъ 
и сообща ниспровергнуть власть капитала. Для этой цйли манифестъ со- 
вйтуетъ коммунистическому пролетар!ату достигнуть общественной власти, 
добившись всюду, согласно идей Луи Блана, всеобщей подачи голосовъ; 
тогда въ каждой странй образуется парт гя рабочаю  класса, независимая 
■отъ всйхъ прочихъ гражданскихъ партШ. Вей партш рабочаго класса, 
■безъ различгя иацгональностей? должны соединиться, такъ какъ дйли про 
летар1ата повсюду однй и тй-же. Манифестъ кончается призывомъ: 
„Лролет арт  вегьхъ ст рат , соединитесь,Iй Эмблемой своей дйятельности ком
мунисты--интернацшналисты признали красный флагъ.

Во время реакцш Марксъ бйжалъ въ Лондонъ, гдй и прожилъ до 
-самой смерти (1883 г.), окруженный небольшой группой нймецкихъ ком
мунистовъ. Онъ развилъ доктрину манифеста въ крупяомъ сочипенш 
йапиталъs впервые появившемся >въ печати въ 1867 г. Марксъ и его 
друзья старались объединить рабочихъ различныхъ нацюнальностей. 
Меж дународная асеоцгащя рабочихъ  была основана въ 1863 г. послй П0- 
«СЙЩвШЯ Лондонской выставки делетцгей французскихъ рабочихг; затймъ она 
быстро распространилась по всей Европй.

Интернацюналисты привйтствовали движете парижской коммуны, 
лсакъ начало социальной революцш. Среди членовъ коммуны были послй- 
дователи Луи Блана и Прудона; нйкоторые изъ нпхъ были также членами 
международной ассощац!и; коммуна приняла своей эмблемой красное знамя, 
но ей не удалось произвести настоящее соц'шистическое движете.

Послй уничтожешя коммуны, международная ассод1ад1я была воспре
щена въ большей части государствъ и потеряла многих! членовъ. Остав- 
ш!еся раздйлились на послйдователей Маркса, которыхъ впослйдствш во 
Франц!И стали называть коллективистами (въ Герман!и соцгалъ-демократами)  
-и анархчетовъ5 руководимыхъ однимъ русскимъ— Бакунинымъ. Междуна
родная ассоц!ащя распалась (1872 г.), но агитащя, произведенная ея 
послйдователями, повела къ образованно современныхъ сод1алистическихъ 
тгартШ.

современный сощализмъ.—Современные сощалисты черпаютъ свои 
идеи изъ доктрин-ъ, высказанныхъ Марксомъ въ его Капиталы и коммен- 
тированныхъ многими изъ его учениковъ. Марксъ отвергалъ утопическт 
■сощализмъ, т. е. доктрины на подоб!е Фурье, которые ставятъ себй об- 
разцомъ новый м1ръ, созданный воображетемъ;онъ хотйлъ развить теорт  
научнаю сощализма, т. е, основаннаго на выводахъ экономической науки. 
Знаменитый нймешйй соц!алистическ!й агитаторъ, Лассаль (ум. въ 1864 г.) 
ейазалъ:

Э нциклопедическая библиотека «ВЪ стннва З н а ш я >4 1 6

«НОВЕЙШАЯ ИСТОР1Я съ 1815 г.»



«Я  вооруженъ всей современной наукой» (см. гл. X I). Марксъ заим- 
ствуетъ у экономистовъ теорш, по которой трудъ является основой всякой 
ценности; у первыхъ англШскихъ сощалистовъ онъ заимствуетъ идею., 
что капиталъ уплачиваешь труду лишь часть ценности, созданной имъ, и 
обогащается «прибавочной ценностью», представляющей разницу между 
уплачиваемой заработной платой и ценностью труда. Онъ доказывает*», что* 
въ Англш крупное землевладение поглотило мелкое, крупная промытлеш- 
ность— ручной трудъ; онъ утверждаетъ, что эта «концентрацш» непременной 
произойдешь во всехъ областяхъ труда. Въ конце концовъ классъ рабочихъ, 
не имйющихъ собственности, стаяетъ такъ великъ, а классъ капиталистовъ 
настолько сократится, что общество отъ частной собственности непременно- 
перейдетъ къ коллективной —  «Буржуаз1я, говорить онъ, создаетъ себе, 
могильщиковъ, ибо ея падете и победа пролетар1ата одинаково неми
нуемы». Марксъ не былъ противникомъ приме нешя силы, -которую н а- 
зывалъ «повивальной бабкой мысли», но онъ предпочиталъ «захватъ об
щественной власти».

Анархисты разошлись съ нимъ именно въ этомъ пункте; они не' 
желаютъ постепеннаго пр1обретешя правъ, а хотятъ изменить обществен
ный строй сразу путемъ революцш.

Въ Германш сощалисты воспользовались всеобщей подачей голосовъ^. 
установленной для федеральна™ парламента въ 1867 г. Сначала было 
две партш: последователи Лассаля, датршты и сторонники государствен- 
наго сощализма, и марксисты, интернационалисты и коммунисты (см. гл. X I)- 
Обе партш слились въ 1875 г.; съ этого времени осталась одна парт1я,; 
въ среде которой восторжествовали идеи Маркса. На последнихъ выборахъ. 
(1908 г.) сощалисты получили больше голосовъ, чемъ какая бы то ни: 
было другая парыя (см. гл. X I). «Мы являемся, сказалъ одинъ изъ. 
главарей партш, термометромъ всеобщ ая недовольства». Соц1алъ-демокра- 
тичсш я партш сложились въ Скандинавскихъ государствахъ, въ Австро- 
Венгрш, въ Швейцарш, въ Бельгш, въ Италш.

Во Францш группы сощалистовъ, дезорганизованныя коммуной, на
чали реорганизоваться съ 1880 г. Объединиться они не могли, но число- 
ихъ последователей постоянно возрастаетъ; начиная съ 1893 г. число; 
ихъ представителей въ парламенте сделалось очень значительно.

Увеличеше числа социалистически хъ депутатовъ заставило сощалистовъ. 
задаться вопросомъ, следуетъ ли имъ составить оппозищонную партш или 
же соединиться съ другими демократическими парыями, чтобы получить, 
законодательную власть. Этотъ вопросъ назрелъ одновременно во всей 
Западной Европе; въ двухъ государствахъ, где власть принадлежите 
парыямъ «лев ой », т. е. во Францш и Италш, большая часть сощалистовъ. 
высказалась за то, чтобы примкнуть къ этимъ парш мъ.

Въ Англш и въ Америке партш сощалистовъ-коллективистовъ со
хранили относительно мало вшяшя. Въ Англш рабоч!е синдикаты долгое 
время стояли вне коллективизма; представители ихъ вступали въ палате 
въ составь старыхъ партШ. Однако въ 1894 г. ежегодный конгрессъ ра- 
бочихъ синдикатовъ высказался за нащонализацш земли и орудШ про
изводства. Въ настоящее время большинство рабочихъ склонно къ сформи
р ов ан ^  независимой парламентской рабочей партш.

Въ Австралш pa6o4ie уже образовали такого рода политичешя 
партш, которыя, не являясь коммунистическими, все же стоять за издаше 
законовъ, обезпечивающихъ подожеше рабочаго класса. Въ 1904 г. ра
бочая парыя получила, благодаря коалицш, большинство въ Федеральномъ 
парламенте; глава ея былъ призванъ къ сформирован^ федеральная 
министерства.

242 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА.



Положете этого вопроса въ Соединенныхъ Щтатахъ, въ общихъ чер- 
тахъ, напоминаетъ положете его въ Англш, но рабоше союзы тамъ менее 
сильны. Они не имеютъ представителей на конгрессе, хотя въ Соединен- 
ныхъ Щтатахъ и введена всеобщая подача голосовъ

р а б о ч е е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .— начала XIX-го века появились фи
лантропы и политики, которыхъ безпокоили признаки вырождетя, заме
ченные въ промышленныхъ районахъ; они присоединились къ рабочимъ и 

*сощалистамъ, требуя издатя законовъ для защиты правъ рабочаго класса. 
•Сначала занялись вопросомъ о детяхъ: англШское правительство первое - 
вступилось за детей неимущаго класса, попадающихъ въ ученье черезъ 
посредство благотворительности. Было констатировано, что хозяева, особенно 
на ткацкихъ фабрикахъ, заставляютъ детей работать по шестнадцати 
-часовъ въ сутки, нередко по ночамъ. Парламентъ издалъ рядъ законовъ, 
восдрещавшихъ ночную работу и установившихъ максимумъ числа ра- 
'бочихъ часовъ, сначала двенадцать, затемъ десять, наконецъ восемь. 
Законъ, сначала применявшийся только къ детямъ бедаыхъ, былъ затемъ 
распостраненъ на всехъ детей до двадцати, а затемъ и до восемнадцати- 
летняго возраста (1802— 1833 г.). Для надзора за применешемъ этого 
закона были учреждены должности фабричныхъ инспекторовъ.

Затемъ парламентъ произвелъ разследоваше о положенш горно- 
рабочихъ; были обнаружены так!е факты, которые произвели глубокое 
вдечатлеше въ обществе; оказалось, что женщины проводятъ подъ землей 
до шестнадцати часовъ въ сутки, запряженныя въ тележки, нагруженныя 
тглемъ. Законъ 1842 г. запретиъ  пользоваться для подземной работы 
услугами женщинъ и детей моложе шестнадцати летъ.

Затемъ были изданы законы, касаюпцеся прядильнаго производства. 
Законъ 1847 г. установилъ максимумъ десятичасового рабочаго дня для 
женщинъ и детей; законъ 1850 г. установилъ время начала и конца 
рабочаго дня. Последующими законами эти распоряжешя были отнесены 
•ко всемъ фабрикамъ; въ техъ промышленныхъ заведешяхъ, где рабо- 
таютъ одновременно и женщины, и мужчины, ограничеше числарабочихъ 
часовъ. было перенесено и на последнихъ (1878 г .). Наконецъ, все ра- 
боч1е законы были собраны вместе, составивъ одно «фабричное законо
дательство» ( factory act). Такимъ образомъ, въ Англш установился режимъ 
покровительства женщинамъ и детямъ, состоящШ въ установлеши празд- 
ничнаго отдыха, въ упразднена ночной работы въ нездоровыхъ мастер- 
<скихъ и въ ограничена числа рабочихъ часовъ.

Этому режиму последовали остадьныя государства. Во Францш зако- 
номъ 1841 г. было воспрещено пользоваться трудомъ детей моложе две
надцати летъ и заставлять ихъ работать свыше двенадцати часовъ въ 
^утки. Въ 1848 г. временное правительство установило двенадцать часовъ 
пределомъ рабочаго дня для взрослыхъ, но этотъ декретъ не былъ при- 
мененъ.

Рабочее законодательство особенно развилось къ концу XIX-го века. 
Во Францш детямъ и женщинамъ была воспрещена работа въ копяхъ и 
рудникахъ, а равно ночная работа; длительность рабочаго дня на техъ за- 
водахъ и въ техъ мастерскихъ, где работаютъ женщины и дети, ограни
чена десятью часами. Къ мастерскимъ и заводамъ были предъявлены раз
личный гипеничестя требовашя и требовашя безопасности. Была учре
ждена корпоращя правительственныхъ инспекторовъ и инспектрисъ, обя- 
ванныхъ наблюдать за выполненГемъ этихъ меръ. Въ правительственныхъ 
.арсеналахъ установленъ восьмичасовой рабочШ день.

Аналогичные законы были изданы въ Швейцарш (1877 г.), Гер-
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маши (1878 г .) и Австрш (1885 г,). Теперь почти во всйхъ евршхейсжихъ. 
государетвахъ существуютъ законы для защиты ■ женщинъ и детей, рабо- 
тающихъ въ промышленныхъ предпр1ят1яхъ.

Прежде считали, что. государство не должно вмешиваться въ уелов1я-г 
заключаемый хозяевами и рабочими; хозяинъ обязанъ былъ только уплачи
вать рабочему условленное вознаграждев1е; въ случае неспособности рабочаго 
къ труду, вследств!е старости или увечья, хозяинъ не былъ обязанъ возна
граждать рабочаго. Въ. последнюю треть Х1Х~го века началось издание' 

, законовъ, обезпечивающихъ вознаграждеше въ случаяхъ увечья и пенсш 
для лрестарелыхъ рабочихъ. Система пенсшнныхъ и страховыхъ кассъ. 
введена въ Германш съ 1883 г. (см. гл. XI). Во Францш законъ гаранти- 
руетъ вознагражден!е каждому рабочему, сделавшемуся жертвой неечает- 
наго случая на фабрике. Въ парламента представленъ проекта для учре- 
ждешя пенсЮнной кассы для престарелыхъ рабочихъ.

Аналогичныя меры приняты въ остальныхъ государетвахъ Западной 
Европы. Несколько разъ возникала мысль объ учрежден!и международнаго 
общества защиты рабочихъ. Фравщя и Итал]я подали въ этомъ отво- 
шенш примеръ, заключивъ договоръ по этому вопросу (1904 г.).

Лучше всего дело рабочаго законодательства поставлено въ Аветралш. 
и въ Новой Зеландш; тамъ установленъ восьмичасовой рабочШ день, ми- 
нимумъ заработной платы, пенсш на случай старости, обязательный по
средничеств комиссш на случай забастовокъ.

Pa6o4ie давно уже требовали себе право организовывать коалицш т 
ассощацш для обсуждешя своихъ интересовъ; этого права они добились 
только въ конце XIX-го века. Въ 1875 г. Ашш я уничтожила последшя 
стеснительный для забастовщиковъ распоряжения и дала граждански 
права рабочимъ синдикатамъ. Въ 1864 г. Наполеонъ III далъ француз- 
скимъ рабочимъ право организовывать стачки; третья республика предо
ставила имъ въ 1884 г. право организащи союзовъ.

Теперь рабоч!е уже не безпомощны передъ хозяевами; индивидуаль
ные контракты заменены коллективными контрактами. Организуя , со
юзы для обсуждешя условШ труда, рабоч!е оказались въ состояши бо
роться съ практическими следств!ями ж елш наго закона и смогли восполь
зоваться повышешемъ общаго благосостояшя. Заработная плата повыси
лась во всехъ западныхъ государетвахъ. So Францш она удвоилась 
съ 1850 г., тогда какъ цены на предметы производства возрасли только 
на четверть.
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ЖелЪзныя д о р о ги .........................  . . . 87
Навигащонныя д и я ш .................................................89
Электричество............................................................... 90
Заводская промышленность......................................91
Акщонерныя общества и кредвтъ.........................93
Изм^нешл въ области торговли............................. 94
Ростъ пассажпрскаго и товарнаго дврпжен^я. 96

ГЛАВА в о с е м н а д ц а т а я : 
Э ко н о м и ч е с ко е  р а зво д е  Е в р о п ы .

А в ги я ........................................................................  9S
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Т е р м а ш я ............................................................   -100
'Ф р а н ц м .................................... • .... .................................. 1 0 3
Б е л ы тя , Ш в е З ц а р Ц  И тал1я  . . .  .. . . . 1 0 5

■Прочш европеЙ см я д ер ж ав ы  ....................................- 1 0 6

ГЛ А В А  Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я .
Е в р о п е й с г а я  д е р ж а в ы  в ъ  А ф р и к а .

А лж иръ . .  .................................................................... 1 0 8
А л ж и рская  э к с п е д и щ я ......................................... • 1 1 0
О гр ан и ч ен н ая  о к к у п ащ я ................................................. 1 1 1
В ой н а  с ъ  А бдель-К адером ъ..........................................И З
•П окореш е К аб ил ш  и  оази совъ  . . . .  . 1 1 )
К о л о н п защ я  А лж ира .................................. . . . 1 1 6
•ФранцузскШ  п ротек то р ата  в ъ  Т у н и са . . . . 1 1 8  
М арокко. Т риполи  . . . . .  . .  • . . 1 1 9
Египетъ при М а г о м е т а - А л и ......................................1 2 0
С уэзсш й к а н а л ъ . . . . . . . .  . 1 2 1
Е г п н е т ш й  в о п р о с ъ ...............................................  123

А нгличане въ  Е ги п та . . ...................................... 1 2 5
С у д а н ъ .....................................................................   1 2 6
И зуч еш е А ф р и к и ............................................................. 1 2 7
Б о р ь б а  п роти въ  торговли  н е г р а м и .......................... 1 2 8
Б ер л и н ск ая  кон вен щ я........................................   1 2 9
Разд 'Ь лъ А ф р и к и ....................................• .  . . 1 3 0
Ф ран ц узы  въ  А ф р ш г Ь .......................................... —
А нгличане въ  Ю жной А ф р и к а  . . . . . .  1 3 3
Н1ш ц ы  в ъ  А ф рикЪ  ......................................... • 1 3 6
Ц ути  сообщ еш я ................................................................. 1 3 7

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т А Я .

Н остралШ сш я колош и........................................ .....  .  1 6 3
А в д е р а щ я ..........................................................  1 7  L
Ф ев ая  З е д а щ ц я ...........................................................  —
Разд'Ьлъ ти хоок еан скаго  археп и л ага ..................... —

ГЛ А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я . 
.Образование главнМшихъ госудаствъ Ро

манской Америки.
Америка.

И сп ан ск ш  колош и ..................................  1 7 2
В озсташ е колонистовъ.......................................................1 7 4
В ойна з а  независимость. . . . . .  . 1 7 5
О бразоваш е исн ано-ам ери кан скихъ  республикъ. 1 7 7
Г раж дансш я в ой н ы ............................................................ 1 7 8
Б разш П я. . .    1 8 0

Со еде пенные Штаты.
О р ан и защ я  ф едеральна™  государства  . . . . 1 8 1
П а р т ш ............................................................................... 1 8 4
Рабовлад'Ьльческш  кри зи съ .............................................1 8 8
В ойна з а  норазд'Ьльность С ою за . . .  . 1 9 2
Уничтожение н е в о л ь н и ч е с т в а ......................................1 9 4
Р ео р ган п защ я  п а р т Ш ........................................................1 9 6
Р асш и реш е т е р и т о р 1 и ........................................................1 9 7
Д окторина М онроэ ................................... ! . . 1 9 8
Р остъ  н ародон аселеш я............................  —
Э кономическое р а з в и т ................................................... 2 0 0
Политика присоедпаееш. . . . . . . . .  202

Канада.
Европейская державы, въ Аз1и. 

Британская Инд1я.
И нд1я  во  вдадЪ нш  англш ской  к о н п аш и . . . —
В озтан1е сип аевъ  . . ' .......................................1 3 9
И вд ш  при  непосредствендомъ п равлен ш  . . —

Аз1атская Р о сш .
С и б и р ь ..................................................................................... 1 4 0
РусскШ  К а в к а зъ  . . . . . . . . .  . 1 4 2
И р ан ъ  и С ред няя  A sia  . . v 1 4 3
PvccK ie в ъ  Т у р к е с т а н ! ) .................................................. 1 4 5
В то р ая , а н гл о -аф ган ск ая  в о й н а .................................1 4 8
З а к а с п ш с к а я  ж е л е з н а я  д о р о г а .................................1 4 9
Р усское вл^яш е въ  П е р сш ...............................................—
Б агд а д ск ая  ж е л е з н а я  д о р о г а ....................................

Французскш Индо-Китай.
Ф р ан ц у зы  въ  КохинхпнЪ  и  К ам бодж а . . . 1 5 0
Ф р ан ц у зы  въ  Т о н к и н Ъ .................................................. 1 5 1
Ф ран ц узскш  И н д о - К и т а й ............................................ 1 5 2
А нгличане в ъ  Б ирм ан!) и  н а  М алакаиЪ  .  1 5 3
С1амъ...........................................................................—

ДальнШ Востокъ.
К и т а й .........................................  ..............................1 5 4
П ер в ая  в с т р е ч а  съ  е в р о п е й ц а м и ...........................1 5 6
А в гл о -ф р ан ц у зск ая  экспеди щ я в ъ  К и тай  . . 1 5 7  
Е вропейское вл'ш ш е в ъ  К и т а *  . . . . . .  1 5 8
С т ар а я  Я п о н 1 я ..................................................... .....  . J 5 9
С нош еш е Я нош и  съ  европейцами . . . .  1 6 0
Р е с т а в р а щ я  им ператорской  в л асти ..........................1 6 1
Н о в ая  э р а  ............................................................................—
К и т ай ск о -Я п о н ск ая  в о й н а ............................................ 1 6 3
Т ерри тор1а л ь в ы я  п р ш б р й теш я  евронейцевъ въ

К и т а * ..................................  1 6 4
Р усско -яп о н ская  в о й н а  1С 6

Океашя.
Голландская И нд1Я..............................................................1 0 7

ГЛА ВА  Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р А Я .
Главный черты современной цивилизацш.
В ооруж енны й  м иръ .......................................................... 2 0 8
З н ач еш е  эконом ическихъ и н тересовъ . . .  . 2 1 0
И мнер1ализмъ......................................................................... 2 1 2
К олош альное р а с ш и р е ш е ............................................2 1 3

Уваж ете къ человеческой дичности.
Чувство гум анности  . - .............................  2 1 5
Уничтожение н евол ьн и чества  . ................................ 2 1 6
У н и ч тож еш е креп остн ого  п р а в а  : .  . .  .  2 1 7

I С м ягчеш е ул о ж еш я  о  н аказан 1яхъ  . . . .  1 8 2
Свобода вЬроиспов'Ьдатя.

Г осударствен н ы я р е л и г ш ............................................2 1 9
В ер о тер п и м о сть ...................................  2 2 0
С вобода в е р о и с и о в е д а ш и ....................................J 2 2 1
О тм ена государствен н ы хъ р е л и п й ........................... 2 2 3

Правительства.
А бсолю тная м о н ар ы я  . . . . . . . .  2 2 4
Н овы е принципы  п р а в л е н ш ...................................... 2 2 5
П ол ити ческая  свобода.......................................................2 2 6
У стан овлеш е новаго  р е ж и м а ...................................... 2 2 7
П редстави тельны й  реж им ъ .............................................2 2 9
Г л авн ы я  формы  п рав л ен ш . .  ...................................—

Образовать демократическая режима.
И збирательное п р а в о ........................................................2 3 1
В сеобщ ая  подач а  г о л о с о в ъ ......................................2 3 2
Н ародное о б р а зо в ае1е . ..................................................2 3 4
Б о н н ск ая  повинность. . • ................................—
Д ем о к р ати ч еск и  реж им ъ . ...................................... 2 3 5

Сшцальные вопросы.
Н о в ы я  идеи  сощ 'альны хъ реф орм ъ . . . .  2 3 6
Р о б е р гь  О уенъ .     2 3 7
С енъ-С им онъ и Ф у р ь е .......................................... 2 3 8
Л ун  Б л ан ъ  и  П р у д о и ъ ..................... 2 3 9
К ар л ъ  М арксъ  и м еж дународны й аесощ ацш  . 2 4 1
С овременны й сощ ал и зи ъ ..............................................—
Р аб о ч ее  закон одател ьстве ........................................ 2 4 8
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Содержание, Читальни" за 1903 г.
Мульшашут и его произведем Д. 50 к.
Предлагается особому внимание читателей.
Мишо ДЧОмгакъ. Велшшг легенды человечества, Ц. 50 к.
Гюдри-Мено. Женщины. Ц. 50 к.
Дроф, Э. Берпацкт. Современная медицина, сущность-и пределы врачебнаго- 

«знашя. Ц. 50 к.
Обращаемъ внимате на эту книгу,
Сотальиыя ymoniu. Ц. 50 к.
Литературные портреты. «Ибсенъ» проф. Брандеса, «Гауптманъ» Д. Мар- 

^ ш ь ,  «Мэтерлинкъ» Гартмана. Ц. 50 к.
Общесмвешо-политическ. жизнь Запада. А н ш я . Ц. 50 к.
М, Нордау и Эллеиъ Кей. Избранные парадоксы. Ц. 50 к.
Старое Искусство. Проф. Убелль, «Пракситель»; проф. Мутеръ. «Возрожд^ 

античн. искусства». Его же «Леонардо-да-Винчи». Ц. 80 к.
В. В. Битнеръ. Гиннотизмъ и родственн. явлешя.въ наук£ и жизни Ц. 1 р .  
Проф* Боршскт и Жинисти. Театръ, его задачи, истор1я и представ, совр. 

театр, жизн. Ц. 1 р.
ричестя загадки. Проф. Шерръ. «ЛжедимитрШ царь Моек.» Вопросъ- 
о Лжедм. въ русской литер. Проф. Шерръ «Эагадка Тампля». Же- 

ЕстокЬжш маска». «Графъ Калиостро». Ц. 50 к.
Стоимость «Читальни» за весь 1903 г.,— вей 12 кн. Ц. 5 р. Всё (цёны  

съ пересылкой.

Содержите Энцикдопед,5иБлютеки‘‘1903 г
Проф. Веберъ. Панорама Вёковъ. Ц. 1 р.
Предлагаем* внимание читателей, какъ яркую, сжатую картину всем1рной исторш 
Бреннеръ и В. Бельше. Астрономические вечера. Ц. 1 р.
Проф. Ф. Лол1е. Обзоръ исторш всем1рной литературы. Ц. 80 к.
В. Битнеръ. Популярная хим!я, съ прилож. Общедостп. химич. 

анализа почвы. Ц. 85 к.
Проф. А. Ру. Краткая истор1я искусствъ. Ц. 1 р.
Нрати/й систематич. словарь энономичесн. наунъ. Часть I. Ц. 60 к. Часть 

II. Ц. 1 р. вмёстё Ц. 1 р. 10 к. Въ переплет^ 1 р. 55 к.
В. Бельгия. Исторш .\аросозерцашя 'до Колумба. Ц. 60 к.
Его-же. Истор1я современная естествознашя. Ц. 60 к.
В. Бельше. Происхождеше органической жизни. Ц. 60 к.
B. Бельше. Основы развитая органическая Mipa. Ц. 60 к.
Всё эти четыре книжки В. Бельше вмёстё.— Ц. 1 р. 60 к.
C. К. Исаковъ. Руководство для собирашя еетественно-истор. коллекцШ и

наблюдешя природы. Ц. 90 к.
Стоимость «Энциклопедической Библютеки» за 1903 г. всёхъ 12 кн. в м ё с т ё  

Ц. 6 р. Всё цёны съ пересылкой.
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Содержание „ОБщедоступнаи) Универси
тета1 за 190 Зг.

ВОДА ВЪ ПРИРОД® 2 части по 50 к. вместе Ц. —  80 к.
АТМОСФЕРА . . . .  3. части по 50 е . »  »  1 р,
Т Е П Л О Т А . . . . . . . . . 3 части по 50 к. »  »  1 р.
С В Ъ Т Ъ . . . . . . . . . . . . . . 2  части по 50 к. »  » —  70 к.
З В У Ё Ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 к.
ЛУЧИ И ВОЛНЫ. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 к.

Стоимость всЬхъ 12 выпусковъ «Общедоступнаго Университета» за 1903 г., 
выписываемыхъ сразу,— 3 р. Стоимость «Вестника Знания» за 1903 г. 
безъ приложение Ц. 6 р. Крышки для дереплетовъ «Вест. Зн.» съ 
приложениями за 1903 г. Цена 1 р. 55 к., съ перес. 2 р. 10 к.

Содержаше„Читальни" за 1904 г
Проф. Андерсонъ. flcTOpin погибшихъ цивилизаций Востока. Ц. 90 к. 
Лроф. Мутеръ и Проф. Кнакфусъ. Изъ исторш искусства. Л. Кранахъ 

Веласкезъ Рафаэль. Ц. 70 к.
М. Ф. Буузенъ. Рескинъ, его жизнь и деятельность. Ц. 50 к.
В. Белъше. Завоеваше человека. Ц. 50 к.
Проф. Р. У. Эмерсонъ. Велите люди. Ц. 70 к.
В. Бишнеръ. Ницше и его произведешя. Ц. 50 к.
Проф. В. Зомбартъ и Проф. Келлесъ-Краущ. Соцшлогическ1е Этюды. Ц. 50 к. 
Ужасы войны и ея конецъ. Ц. 1 р.
Проф. С. Серванъ. Допотопная Европа. Ц. 70 к.
Проф. Винделъбандтъ. 0 свободе воли. Ц. 70 к.
Полеицъ. Страна свободы. Ц. 1 р.
Проф. Клермоитъ. Очерки политической Экономш. Ц. 60 к.

Все цены съ пересылкой.

Содержаше Э'нЧиклопеД 5иьлютеки“ за
1904 г.

Проф. Алоизъ Риль. Введете въ современную философш. Ц. 65 к ’
Проф. А. Риль и проф. Еюльпе. Введете въ философш и современная гер

манская философ1я. Д. 80 к.
Оба эти сочинев1я составляюсь одно целое. «Современная германская философ1я», 

входящая во вторую книжку обыкновенно издается отдельно. У насъ же она 
занимаетъ только часть книжки.

Проф. Майеръ. Космичесшя и земныя катастрофы. Ц. 50 к.
Его же. Жизнь на земле и ея конецъ. Ц. 70 к. Обе книжки вместе— 1 р. 
Проф. Ю. Гартъ. Истор1я западной литературы XIX века. Ц. 1 р. 20 к. 
КРАТКШ  СИСТЕМАТИЧЕСКИ! СЛОВАРЬ БЮЛ0ГИЧ. Н А УК Ь . ВЪ  ТРЕХЪ  
ЧАСТЯХЪ. Часть первая, Ц, 90 к. Ч. вторая, Ц. 95 к. Третья часть, 
Ц. 1 р. Все три части вместе 2 р;, въ переплете 2 р. 45.
Проф. Л. Блохь. Сословная и сощальная истор!я Римской республики* • 

Д. 75 к. Обращаемъ внимаше на это сочинеше. ’
Проф. Р. Боммели и Проф. Макмил1анъ. Жизнь растенШ. Ц. 75 к.
Проф. Вундтъ. Психолопя и естествознаше. Ц. 75 к.
Проф. Оствалъдъ. Школа химш. Общая часть. Ц. 1 р. Обращаемъ внимаше 
начато въ высшей степени популярное и строго научное сочинеше. j

Все цены съ пересылкой.


